
ПОДОЛЬСКІЯ
МІШШ Irliih'ilU'CTII

(ГОДЪ СОГОКЪ -ЧЕТВЁРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. —• — Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

15 января № 3. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ 3—17 декабря 1904 года за № 6524, по вопросу 
о зачетѣ епархіальной службы священно-церковнослужи- 
телей въ срокъ выслуги пенсіи по военному вѣдомству.

По указу Его'Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: рапортъ протопресвитера воен
наго и морского духовенства, отъ 9-го октября 1904 г. за 
Л» 15062, въ коемъ ходатайствуетъ о разрѣшеніи вопроса каса
тельно зачета епархіальной службы священно-церковнослужителей 
въ срокъ выслуги на пенсію изъ казны по военно-духовному вѣ
домству годъ за годъ, на основаніи ст. 15 Высочайше утвер
жденнаго 3 іюня 1902 года Устава о пенсіяхъ и пособіяхъ свя
щеннослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, а 
также о преподаніи указаній по вопросу о томъ, подлежитъ ли 
епархіальная служба таковому зачету на пенсію ио военному вѣ
домству за время, предшествующее вступленію въ дѣйствіе на
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званнаго Устава. Въ приложенной къ сему рапорту копіи отно
шенія Главнаго Штаба, отъ 7 сентября 1904 года за № 38837, 
по вопросу о томъ, подлежатъ ли ходатайства о зачетѣ епар
хіальной службы годъ за годъ въ службу по военно-духовному 
вѣдомству удовлетворенію, примѣнительно къ ст. 15 упомянутаго 
пенсіоннаго Устава, какъ позднѣйшаго узаконенія, или по отно
шенію къ этимъ ходатайствамъ остается въ силѣ требованіе ст. 
353 кн. VIII ч. II Св. Воен. Пост. 1869 года изд. 2-го, изло
жено заключеніе Канцеляріи Военнаго Министерства такого со
держанія: въ кн. VIII Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2-го заклю
чены постановленія, дѣйствовавшія до 1 января 1902 г., и, слѣдо
вательно, въ нее не вошло Высочайше утвержденное 3 іюня 
1902 года мнѣніе Государственнаго Совѣта, ст. 15 котораго, 
очевидно, должна замѣнить собою ст. 353 кн. VIII Св. Воен. 
Пост. 1869 года изд. 2-го, основанную на мнѣніи Государственнаго 
Совѣта, Высочайше утвержденномъ 27 апрѣля 1832 года.—По
добно сему Департаментъ Государственнаго Казначейства, въ 
отношеніи отъ 27 ноября 1904 г. за № 20576, увѣдомилъ Сѵно
дальную Канцелярію, что на основаніи ст. 15 Высочайше утвер
жденнаго 3 іюня 1902 года Устава о пенсіяхъ епархіальному 
духовенству, служба священно-церковнослужителей епархіальнаго 
вѣдомства какъ послѣ изданія означеннаго закона, такъ п до его 
изданія, должна, по мнѣнію Департамента, быть зачитываема въ 
службу, по военно-духовному вѣдомству годъ за годъ, Приказали: 
Въ разрѣшеніе возбужденныхъ вопросовъ, разъяснить протопресви
теру военнаго и морского духовенства, что епархіальная служба 
священноцерковнослужителей какъ послѣ изданія Высочайше 
утвержденнаго 3-го іюня |1902 года Устава о пенсіяхъ и едино
временныхъ пособіяхъ изъ казны священнослужителямъ и псалом
щикамъ епархіальнаго вѣдомства, такъ и дс изданія сего Устава,— 
въ послѣднемъ случаѣ для лицъ, состоявшихъ на епархіальной 
службѣ во время введенія въ дѣйствіе Устава,—подлежитъ зачету 
въ срокъ выслуги пенсіи по военно-духовному вѣдомству годъ 
за годъ.
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Перемѣны ио службѣ.
— Назначены: на священническую вакансію при Каменец

комъ Каѳедральномъ соборѣ протоіерей Илія Лебедевъ—9 января: 
в. д. псаломщика въ с. Новый-Свѣтъ ІІроскуровскаго уѣзда окон
чившій курсъ семинаріи Стефанъ Ярошевичъ, въ с. Новую-Пе- 
сочну Каменецкаго уѣзда быв. воспитанникъ VI класса Подоль
ской д. семинаріи Николай Бялковскій—оба 6 января, въ с. Го
воры Ушицкаго уѣзда учитель ц.-прих. школы с. Дурнякъ того 
же уѣзда Порфирій Солтановскій—9 января и 2-мъ псаломщикомъ 
въ м. Жабокричъ Ольгопольскаго уѣзда Петръ Пашута—-7 января; 
на нросфорническое мѣсто въ с. Джугастру Ольгопольскаго уѣзда 
Анна Ставицкая—6 января.

— Умерли: священники—м. Тростянца Брацлавскаго уѣзда 
Николай Городецкій—25 декабря 1904 г., Муховецко-Штылев- 
скаго прихода Брацлавскаго уѣзда Димитрій Трублаевичъ—29-го 
декабря 1904 г. п с. Завалья Гайсинскаго уѣзда Аѳанасій До- 
маницкій—3 января; псаломщики: с. Говоръ Ушицкаго уѣзда 
Іустинъ Солтановскій—30 декабря и 2 псаломщикъ м. Жабо- 
крича Ольгопольскаго у. Даніилъ Пашута—30 декабря 1904 г.

* —------------------------

Списокъ пожертвованій, собранныхъ за воскресными бого
служеніями въ церквахъ епархіи и представленныхъ Благо
чинными въ Консисторію въ пользу раненыхъ и больныхъ 

воиновъ на Дальпемъ Востокѣ.

Благочиннымъ 4 округа Винницкаго уѣзда, священникомъ 
Цаиукевичемъ, при рапортѣ отъ 9 сентября 1904 г. за № 484. 
представлено 33 руб. 81 кои.; Благочиннымъ 2 округа Ольгополь
скаго уѣзда, священникомъ Кашубскимъ, при рапортѣ отъ 6 сен
тября за № 473, 35 руб. 61 коп.; Благочиннымъ 4 округа Оль
гопольскаго уѣзда, протоіереемъ Якубовскимъ, при рапортѣ отъ 6 
сентября за № 270, 17 руб. 60 коп,; Благочиннымъ 2 округа
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Ямпольскаго уѣзеа, священникомъ Лукашевичемъ, при рапортѣ 
отъ 1 сентября за № 695, 19 руб. 16 кои.; Благочиннымъ 7 округа 
Балтскаго уѣзда, священникомъ Радзіевскимъ, при рапортахъ отъ 
9 сентября за №№ 484 и 485, 28 руб. 10 коп.; Благочиннымъ 5 
округа Брацлавскаго уѣзда, священникомъ Руданскимъ, при ра
портѣ отъ 5 сентября за № 295, 10 руб. 60 коп.; Благочиннымъ 
8 округа Балтскаго уѣзда, священникомъ Ржепишевскимъ, при 
рапортѣ отъ 10 сентября за № 1109, 40 руб. 90 коп.; Благочин
нымъ 4 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Монастырскимъ, 
при рапортѣ отъ 31 августа за № 440, 12 руб. 62 коп.; Благо
чиннымъ 2 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Микулин- 
скимъ, при рапортѣ отъ 15 сентября за № 662, 21 руб. 88 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Гайсинскаго уѣзда, священникомъ Зущин- 
скимъ, при рапортѣ отъ 15 сентября за № 427, 24 руб. 35 коп.; 
Благочиннымъ 6 округа Балтскаго уѣзда, священникомъ Сендерко, 
при рапортахъ отъ 18 сентября за №№ 474 и 475, 54 руб. 74 
коп.; Благочиннымъ 1 округа Могилевскаго уѣзда, священником!, 
Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 20 сентября за № 356, 5 руб. 84 
кон.; Благочиннымъ 2 округа Винницкаго уѣзда, протоіереемъ Гре- 
пачевскимъ, при рапортѣ отъ 22 сентября за № 308, 29 руб. 
11 коп.; Благочиннымъ 1 округа Каменецкаго уѣзда, священни
комъ Чеканомъ, при рапортѣ отъ 27 сентября за № 495, 18 руб. 
28 коп.; Благочиннымъ 1 округа Ущицкаго уѣзда, протоіереемъ 
Бачинскимъ, при рапортахъ отъ 21 сентября за №№ 590 и 591, 
33 руб.; Благочиннымъ 1 округа Летичевскаго уѣзда священни
комъ Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 22 сентября за № 366, 
36 руб. 94 коп.; Благочиннымъ 6 округа Литинскаго уѣзда, про
тоіереемъ Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 11 сентября за № 344,' 
22 руб.; Благочиннымъ 3 округа Ушицкаго уѣзда, священникомъ 
Богацкимъ, при рапортѣ отъ -28 сентября за № 809, 34 руб. 
54 коп.; Благочиннымъ 2 округа Летичевскаго уѣзда, священи- 
комъ Пержинскимъ, при рапортѣ отъ 27 сентября за № 606, 
24 руб. 30 коп.; Благочиннымъ монастырей Архимандритомъ Сер
гіемъ, при рапортѣ отъ 29 сентября за № 402, 30 руб.; Благо
чиннымъ 5 округа Ушицкаго уѣзда, священникомъ Компанскимъ,
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при рапортѣ отъ 28 сентября за № 319, 26 руб. 93 коп.; Благо
чиннымъ 5 округа Литинскаго уѣзца, священникомъ Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 22 сентября за № 417, 15 руб. 37 коп.; Благо
чиннымъ 4 округа Летичевскаго уѣзда, священникомъ Галанѣви- 
чемъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за № 542, 22 руб. 84 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Ямпольскаго уѣзда, священникомъ Лука
шевичемъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за Кг 733, 53 руб. 7 коп.-. 
Благочиннымъ 3 округа Литинскаго уѣзда, священникомъ Лашка- 
ревымъ, при рапортѣ отъ 27 сентября за Кг 539, 40 руб. 81 кон.; 
Благочиннымъ 3 округа Гайсинскаго уѣзда, священникомъ Смо- 
лянскимъ, при рапортѣ отъ 29 сентября за Кг 952, 70 руб. 
88 коп.; Благочиннымъ 3 округа Балтскаго уѣзда, священникомъ 
Демяновичемъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за К° 590, 27 руб. 
76 коп.; Благочиннымъ 2 округа Балтскаго уѣзда, священникомъ 
Волянскимъ, при рапортѣ отъ 29 сентября за Кг 497, 10 руб. 40 коп.; 
Благочиннымъ 1 округа Винницкаго уѣзда, протоіереемъ Явор
скимъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за К» 478, 32 руб. 50 коп.; 
Благочиннымъ 1 округа Литинскаго уѣзда, священникомъ Неро- 
вецкимъ, при рапортѣ отъ 3 октября за К» 562, 15 руб. 11 коп.; 
Итого 849 руб. 5 коп., а всего съ раньше поступившими на сей 
предметъ 9747 руб. 2 коп. Помимо сего. Благочинными епархіи 
представлены въ Подольскую Духовную Консисторію пожертво
ванія въ пользу Краснаго Креста, на санитарныя и военныя 
нужды дѣйствующей1 арміи на Дальнемъ Востокѣ—всего въ суммѣ 
40065 руб. 9 коп., а всего вообще пожертвованій поступило въ 
Консисторію 49.812 руб. 11 коп.

Архіерейскія служенія.
5-го января, среда, навечеріе Богоявленія Господня. Ли

тургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, прото-
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іфея П. Викула', и. д. ключаря собора, свящ. Ст. Д'О'бьй й 
свящ. Н. Фигу’рскаго. На литургіи рукоположенъ 'во Діаконй 
назначенный на священническое мѣсто къ Церк&и с. Кали- 
нов'ки Проскуровскаго уѣзда учитель Том'ашовскаго на
роднаго училища Александръ Ярошевичъ. По Литургіи со
вершено было освященіе воды.

в-го января, четвергъ, Богоявленіе Господне. Литургія 
совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
въ Александро-Невской церкви г. Каменца въ сослуженіи 
Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, протоіерея 'И. 
Лебедева, протоіерея А. Шманкевича, протоіерея В. Павли- 
нова, свящ. В. Чекана и и. д, ключаря собора свящ. Ст. Добьи. 
На литургіи рукоположены: во священника—діаконъ Але
ксандръ Ярошевичъ и во діакона—опредѣленный на священ
ническое мѣсто въ с. Лысянку Винницкаго уѣзда окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи Николай Ле- 
вандовскій. Проповѣдь произнесъ протоіерей П. Викулъ. 
По литургіи совершенъ былъ крестный ходъ къ „Гунскому“ 
колодцу для освященія воды, при участіи всего градскаго 
духовенства.

9-го января, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея С. Сорочинскаго, протоіереевъ: И. Лебедева, А. Шман
кевича, П. Викула, В. Павлинова и священника Н. Фигур- 
скаго. На литургіи рукоположены: во священника—діаконъ 
Н. Левандовскій и во діакона—назначенный на священни
ческое мѣсто къ церкви м. Черча Каменецкаго уѣзда окон
чившій курсъ Кишиневской духовной семинаріи Николай 
Тимотинъ. Проповѣдь произнесъ священникъ Ст. Добья.



Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 31 декабря 1904 г., утвержден
ному резолюціею Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 6 сего января, 
священникъ м. Михалполя Летичевскаго уѣзда Александръ Хра- 
нѣвичъ утвержденъ въ должности постояннаго члена Летичевскаго 
Уѣзднаго Отдѣленія Под. Епарх. Училищнаго Совѣта.

------ ~о-е~------
Вакантныя м-ѣета:

а) Священническія.
1) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 1904 г.
2) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля 1904 г.
3) Въ с- Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа 

1904 г.
4) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября

1904 г. ' 1
5) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября 1904 г.
б) Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября 1904 г.
7) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября 1904 г.
8) Въ м.. Ободовкѣ Ольгопольскаго у (второго), съ 15 ноября 

1904 г.
9) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября 1904 г.

10) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 20 декабря 1904 г.
11) Въ с. Рѵ/Эть Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря 1904 г.
12) Въ м. Тр'остянцѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 25 декабря 

1904 г.
13) Вт, Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брацлавскаго у. 

(2-го.свящ.), съ 29 декабря 1904 г.
14) Въ с. Завальѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января.

6) Псаломщическія,
1) Въ с. Кинашееѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 29 ноября 1904 г.
2) При Лгтинской единовѣрческой церкви, съ 2-го іюля 

1904 г. (Земельныхъ угодій и домостроительствъ нѣтъ. Жалованья 
150 р. въ годъ).

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г."
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Объявленіе.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году 
(со времени начала изданія 44-й годъ) будутъ изда
ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ и болѣе печатныхъ листовъ. Подписная 
цѣна пять руб. тридцать коп. (30 коп. идутъ на 
брошюровку) съ пересылкою и безъ пересылки.

Выписка Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
обязательна для всѣхъ самостоятельныхъ приходовъ По
дольской епархіи, и притомъ въ брошюрованномъ вида 
(см. Под. Еп. Вѣд. 1888 г. 47, отдѣлъ оффиціаль
ный). Редакція проситъ приходскихъ священниковъ 
представлять подписныя деньги 5 р. 30 к. чрезъ Бта- 
гочинныхъ; священники же, присылающіе деньги въ 
Редакцію почему-либо непосредственно (не чрезъ Бла
гочинныхъ), благоволятъ указывать свой адресъ и 
обозначать уѣздъ и округъ благочинія, къ которому 
принадлежитъ ихъ приходъ. Если деньги высылаются 
кредитными билетами, то необходимо обозначать 
№М° билетовъ.

Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году будутъ 
высылаться принтамъ церквей по адресамъ теку
щаго 1904 года. О перемѣнѣ адреса необходимо 
прислать заявленіе въ Редакцію до J-го января 1905 г.

—-——-—
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подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТН

15 января Pfe 3. 1905 года,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Новогоднія думы пастыря.
(По поводу статьи „Изъ пастырскихъ треволненій").

Вы есте свѣтъ міра: не можетъ градъ 
укрытися, верху горы стоя (Мѳ. 5, 14).

Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла

, и прославятъ Отца вагиего, иже на небе- 
сѣхъ (—16).

Статья о. М. Бахталовскаго, помѣщенная въ 51 № „Епар
хіальныхъ Вѣдомостей" 1904 г., „Изъ пастырскихъ треволненій", 
затронула весьма важный вопросъ,—вопросъ о недовѣріи, отчу
жденіи, замѣчаемомъ нынѣ между пастырями и ихъ паствами. Во
просъ этотъ не только важный, но и жгучій, если принять во 
вниманіе, съ одной стороны, искренность многихъ священниковъ 
въ стремленіи служить своимъ паствамъ дѣломъ и истиной, при
водящемъ иногда до трагизма, а съ другой—ту, повндимому, глу
бокую пропасть, которая отдѣляетъ нынѣ пастыря отъ паствы, 
ири чемъ пропасть эта, къ сожалѣнію, не уменьшается, а кажется,
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все болѣе углубляясь, грозитъ какъ-бы разрывомъ, взаимнымъ не
пониманіемъ пастырей и пасомыхъ.

Если это такъ, то всякое слово, всякая мысль, служащія 
къ уясненію, уразумѣнію, а потому и къ устраненію его, весьма 
дороги; сознаніе важности вопроса побудило и насъ сказать свое 
малое слово.

Гдѣ причины этого явленія?
Понять причины извѣстнаго явленія—значитъ стать госпо

диномъ его. О. Бахталовскій въ своей вышеупомянутой статьѣ 
внушаетъ мысль, что недовѣріе и неблаготворность .руііанір па
стырей на пасомыхъ, даже въ случаяхъ самаго искренняго 
желанія добра послѣднимъ со стороны первыхъ, объясняется 
двумя причинами: во 1-хъ, отсутствіемъ всякой поддержки па
стыря въ его благихъ стремленіяхъ со стороны интеллигенціи, 
а во 2-хъ—„злой волей" крестьянина, усугубляемой его пол
нымъ невѣжествомъ, косностью и грубостью.

Почти нцпрасцы сѣтованія, что тцкъ называемая интелли
генція (свѣтская), а въ томъ числѣ и власть имущіе, всячески 
противодѣйствуютъ духовенству въ его духовно-нравственно-про
свѣтительныхъ воздѣйствіяхъ на народъ. Еслибы эти воздѣйствія 
духовенства-были достаточно сильны а правильно, цѣлесообразно 
направлены, то для не-духовныхъ мало осталось бы мѣста напол
нять душу народа своимъ содержаніемъ; но туда, гдѣ сравнитель
ная пустота, естественно врываются постороннія силы. Это законъ 
природы.

Не „злая воля" „просвѣщенныхъ мужей" причиной мало- 
вліятельности духовенства. Наша интеллигенція замѣтно и рѣши
тельно выступила „въ народъ" и за народъ .лишь съ 60-хъ годовъ 
минувшаго столѣтія; до той же норы, можно сказать, было полное и 
не оспаривавшееся моральное господство надъ народомъ лишь од
ного духовенства. Но живуче-ли и удачно-ли было направлено 
это вліяніе, если оказалось, что достаточно было всколыхнуться 
русской жизни подъ благотворнымъ дѣйствіемъ реформъ присно
памятныхъ 60-хъ годовъ, чтобы свѣжая волна освѣженной обще
ственности оказалась для нѣкоторой части духовенства, въ его
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„Господствѣ" 'надъ народомъ, девятымъ валомъ?... Сельское духо
венство въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказалось неподготовленнымъ вос
принять сердцемъ новое движеніе и направленіе весны рус
ской зйизнп. Тяжело это сознавать, но нужно это высказать, 
потому что, думаемъ, это правда. Свѣтская интеллигенція иначе 
встрѣтила зарю обновленія и, работая, правда, весьма поспѣшно, 
впопыхахъ допускала и ошибки, но все-же она кое-что хо
рошее создала для народа; она же дала такихъ народолюбцевъ, 
которые своей беззавѣтной любовью къ народу и своимъ вѣщимъ 
словомъ весьма много способствовали опредѣленію и уясненію 
идеала народнаго и любви къ нему. Мы далеки отъ мысли обвинять 
духовенство вообще въ бездѣятельности; и оно работало въ свой
ственной ему сферѣ дѣятельности и нерѣдко съ успѣхомъ, но работало 
въ большинствѣ случаевъ не объединяясь не только съ свѣтской ин
теллигенціей, но даже и между собою,—работало каждый въ оди
ночку, по своимъ силамъ и дарованіямъ, по своему пониманію, 
каяйдый, какъ говорится, на свой страхъ. Это—одна изъ коренныхъ 
причинъ нецѣпкаго срощенія духовенства съ народомъ во вре
мена, благопріятствовавшія срощенію; это-же причина и вышеука
заннаго явленія—того средостѣнія, даже пропасти, которая кое- 
гдѣ замѣчается1 нынѣ между пастырями и ихъ паствами.

Намъ но меньшей мѣрѣ странно слышать жалобы, высказы
ваемыя пастырями иногда печатно, а чаще устно, о нежеланіи 
свѣтской власти поддержать своимъ авторитетомъ священника въ 
его добрыхъ, но невсегда удачныхъ намѣреніяхъ и трудахъ на пользу 
прихода вообще и каждаго въотдѣльности прихожанина въ частности. 
Въ этихъ жалобахъ какъ-бы слышится сожалѣніе, почему подобная 
же власть не дана и самому священнику... Эти жалобы и сожалѣнія 
несправедливы не сами по себѣ, а въ своей сути. „Человѣче! кто 
Меня поставилъ судію и дѣлителя надъ вами?" То, чѣмъ намъ, іере
ямъ, должно-бы всячески гордиться,—что мы призваны ничего не 
творить въ мірѣ насиліемъ, а лишь силою духа, разумной кротостью, 
дѣятельнымъ терпѣніемъ, всепобѣждающею любовью, а главное си
лою слова (проповѣди въ широкомъ смыслѣ), того слова, на которое 
дано намъ право вмѣстѣ съ ставленной грамотой,—слова, святѣй.
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шее, глубочайшее и премірнѣйшее выраженіе котораго является 
въ рѣченіи самовидца Слова о божественномъ, безконечномъ твор
чествѣ Ѵпостасной Премудрости: „въ началѣ бѣ Слово и Слово 
бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово.... вся Тѣмъ бывіа, и безъ Него ни- 
чтоже бысть, еже бысть...“,—это свое невыразимо-слабое, какъ чело
вѣческое, но и невыразимо-сильное, ибо единственно могуче-дѣй
ствующее, какъ часть души, на душу человѣческую, слово 
мы считаемъ недостаточнымъ для воздѣйствія на любимыхъ нами, 
пастырями, своихъ духовныхъ овецъ и зовемъ на помощь давле
ніе человѣческой власти, всегда властвующей внѣшне, а не вну
тренне въ томъ случаѣ, если ея требованія почему-либо не со
впадаютъ съ настроеніемъ подвластнаго! Нѣтъ, не сѣтовать намъ 
нужно, что для осуществленія своихъ лучшихъ стремленій намъ не 
дано пользоваться какимъ-бы то ни было способомъ, властью отъ 
міра сего, а радоваться этому, гордиться этимъ, ибо, во 1-хъ, 
все лучшее въ развитіи человѣчества (и само христіанство) при
вито ему не внѣшней властью-силой, а внутренней силой духа, 
одухотвореннаго слова, а во 2-хъ, пользуясь только послѣднимъ, 
мы дѣйствительно являемся свѣтомъ міру, солью земли.

Такимъ образомъ фактъ несодѣйствія, въ иныхъ же случаяхъ 
даже противодѣйствія, интеллигенціи благимъ порывамъ лучшихъ па
стырей не долженъ насъ смущать. Не о призывѣ себѣ на помощь 
власти, которую носятъ многіе изъ интеллигентовъ, мы должны 
стараться, а стараться мы должны привлечь къ себѣ силы ин
теллигентныхъ работниковъ, искренно проникнутыхъ любовью и 
желаніемъ трудиться на пользу меньшаго брата, и объединиться съ 
ними въ общей работѣ. Такое объединеніе отнюдь не есть утопія, 
такъ какъ между ними и нами несомнѣнно есть точки соприкос
новенія: это—наша и ихъ искренность въ семъ святомъ дѣлѣ, 
однородность задачи—въ сѣяніи сѣмянъ Христовой правды и, 
наконецъ, одинъ у насъ и у нихъ объектъ заботъ—меньшій 
братъ нашъ. Еслибы наступилъ блаженный часъ взаимнаго по
ниманія и общей дружной работы истинной интеллигенціи свѣт
ской и духовной, тогда, смѣемъ думать, и средостѣніе, утвержден
ное между нами, пастырями, и нашими братьями во Христѣ, па
сомыми, по крайней мѣрѣ поослабло-бы.
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Не сѣтуя на интеллигенцію за ея несочувствіе къ намъ, мы 
тѣмъ менѣе можемъ винить народъ за его нынѣ замѣчаемую не
податливость вліянію пастыря, за то, что между послѣднимъ и пер
вымъ „нѣкая пропасть утвердцся". Если народъ—младенецъ, какъ 
склоненъ думать о. Бахталовскій, то кто-жѳ станетъ винить мла
денцевъ, когда въ нихъ оказывается что-либо дурное? Не спра- 
ведливѣе-ли винить воспитателя? Равнымъ образомъ, если питомецъ 
благовоспитанъ, то не честь-ли это прежде всего воспитавшему его?

Если же причина отчужденія между пастырями и пасомыми не 
„въ злой волѣ“ „просвѣщенныхъ мужей", то она, несомнѣнно, и 
не „въ злой волѣ" крестьянина. О злой волѣ крестьянина, пони
маемой въ узкомъ шаблонномъ смыслѣ, пора-бы ужъ прекратить 
разговоры. Легко всякую хулу нести на „мужика", считать его 
какимъ-то изгоемъ, во всемъ его винить и всячески надъ нимъ 
издѣваться, но роль такого хулителя насколько неблагодарна, 
настолько же и несправедлива. Нужно любить и уважать народъ: 
любя и уважая, мы подойдемъ къ нему съ привѣтомъ и лаской, 
мы узнаемъ сокровеннѣйшее души народной, мы поймемъ его, 
мы сольемся съ нимъ,—а это необходимо пастырю.

Не народъ виновенъ въ указываемомъ отчужденіи. Свидѣ
тель этому—исторія наша. Унія, въ свое время надвигавшаяся 
было на насъ, стремившаяся своимъ темнымъ покрываломъ оку
тать умы и души всего народа, страшна была не своей внутрен
ней духовной правдой, ибо въ ней ея не было, и не внѣшней 
правдой—логичностью ученія, а страшна была двумя могучими 
факторами (противъ которыхъ не устояли, кстати замѣтить, въ 
борьбѣ за православіе съ католичествомъ ни чехи, на сами 
поляки). Факторы эти—давленіе въ пользу уніи администра
тивное, опиравшееся на полное сочувствіе - къ ней королев
ской власти (а народъ нашъ всегда царелюбивъ!) и высокое 
культурное превосходство польскаго общества по сравненію съ 
состояніемъ въ то время культуры у насъ. Несмотря на давленіе 
этихъ, казалось-бы, непреоборимыхъ силъ, уніи данъ былъ пол
нѣйшій отпоръ, и данъ былъ не кѣмъ другимъ, какъ самимъ на
родомъ, тѣсно тогда сплоченнымъ съ своимъ приходскимъ пастыр-
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ствомъ. Иными словами: унія побѣждена была только благодаря 
глубокому взаимному довѣрію и любви межцу православными па
стырями и ихъ пасомыми. Такимъ образомъ народъ исторически 
доказалъ, что онъ готовъ быть покорнымъ духовнымъ сыномъ 
своему любящему духовному отцу.

Кромѣ того, еще такъ сравнительно недавно, о чемъ раз
сказываютъ еще наши отцы и дѣды, было полное послушаніе при
хожанъ пастырю (см. о семъ-же повѣсть Свидницкого „Любо- 
рацьки“), да еще и теперь есть кое-гдѣ мѣстности, гдѣ крестьяне 
даже заглазно не рѣшаются выразиться о своемъ пастырѣ въ един
ственномъ числѣ, а непремѣнно'во множественномъ: не „вин" (онъ) 
батюшка, а „воны“ (они).

Правда, народу присущи и отрицательныя качества: воро^ 
ватость, хитрость, лукавство, невѣжество, даже и грубость; но 
первыя, если принять во вниманіе нелегкія условія его жизни, мы 
должны умѣть, борясь, прощать, а за послѣднія его отнюдь нельзя 
винить: невѣжество свое теперь онъ вполнѣ созналъ, потому-то 
толпою и стремится въ школы, на вечернія чтенія, съ любовью 
читаетъ и самъ. Эти факты столь общеизвѣстны, что намъ стран
нымъ сдается не только ихъ отрицать, на что рѣшается о. Бах- 
таловскій въ своей вышеупомянутой статьѣ, но даже ихъ до
казывать. Нѣтъ, простой народъ въ массѣ, въ совокупности, добръ, 
прямъ, справедливъ, честенъ,—и человѣкъ съ свѣтлымъ умомъ и 
ясной совѣстью пусть смѣло отдаетъ себя, если нужно, на судъ 
народа. Простой народъ несомнѣнно религіозенъ, а слѣдовательно, 
онъ и не долженъ бы противиться духовенству. Къ несчастію, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдается противное.

Это противленіе пасомыхъ пастырямъ много прояснится 
для насъ въ своей причинѣ, если кинемъ испытующій безпри
страстный взоръ на самихъ же себя, въ свою среду. Взглянувъ 
пристально, мы замѣтимъ, что вѣдь и между нами-то самими 
нѣтъ единенія; какъ лее мы можемъ внѣдрять въ другихъ со
знаніе его необходимости? То обстоятельство, что мы поддер
живаемъ между собою обыденное сосѣдское знакомство, не есть еще 
единеніе: и наши прихожане то же творятъ.... Наблюдается по-
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разительный фактъ въ сферѣ интересующаго насъ вопроса, мо- 
і'ущій навести на многія мысли кФѣъ грустныя, такъ и отрадныя. 
Фактъ этотъ слѣдующій. Общественная (и частная) жизнь про
стого народа есть какъ-бы снимокъ съ такой-же жизни духовен
ства. Особенно ясно обнаруживается это въ сопоставленіи сель
скихъ сходовъ и собраній духовенства, или такъ называемыхъ 
окружныхъ собраній: и тамъ и здѣсь замѣчается индифферентность 
къ вопросамъ общественнымъ, исключая случаевъ, когда обсу
ждается вопросъ, рѣшеніе котораго неизбѣясно отразится на каж
домъ членѣ общества въ отдѣльности; и тамъ и здѣсь, какъ 
слѣдствіе индифферентности, суетливость, поспѣшность, безразличіе 
въ обсужденіи дѣлъ; и здѣсь и тамъ дѣло рѣшается не всѣми, а 
нѣсколькими.

Полагаемъ, что причина такого сходства въ отправленіяхъ 
обпіественной жизни и тамъ и тутъ—въ тѣсной, ничѣмъ неустра
нимой близости сожитія пастырей и пасомыхъ. Понятно, что это 
обстоятельство (близость сожитія) налагаетъ на насъ, пастырей, 
большія обязанности: если прихожане, б. м. мимо волн, 'воспри
нимаютъ у насъ духъ жизни и жизненный строй, то необходимо, 
чтобы строй этотъ у насъ былъ возможно совершеннѣе. Такимъ 
образомъ, если мы въ отношенія между собою, въ дополненіе къ 
обыденному знакомству, введемъ интересъ и къ вопросамъ выс
шаго порядка касательно нашего пастырскаго призванія,—или иными 
словами: если наши соокружники будутъ для насъ и ратоборцы- 
соратники, наши друзья-содрулсники, готовые каждому изъ насъ 
придти на помощь, по своимъ силамъ и разумѣнію, въ нашихъ 
пастырскихъ немощахъ и недоумѣніяхъ; если мы сольемся въ 
дружное пастырское содружество, объединенное живой идеей все
сторонне и разумно направленнаго пастырскаго служенія, то это 
несомнѣнно лсизнетворно отразится не только на насъ самихъ, но- 
номимо воли, и на нашихъ паствахъ, а это уже будетъ начало, 
залогъ объединенія и между пастырями и пасомыми.

Статья о. Бахталовскаго до очевидности обнаруживаетъ, какъ 
иногда бываетъ одинокъ священникъ, искренно вознамѣрившійся 
право править слово истины. Приходъ и прихожане для него
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загадка: чего хочетъ отъ него, какъ пастыря, этотъ приходъ, 
какія его лучшія (а не низменныя) желанія, что предпринять, 
съ чего начать, какъ и чѣмъ заставить своевременно посылать 
дѣтей въ школу, какъ разбудить духъ народа, во многомъ еще дре
млющій...—эти и подобныя мысли рвутъ на части голову и сердце 
одинокаго, предоставленнаго лишь своимъ силамъ и усиліямъ па
стыря. И что удивительнаго, если онъ, ринувшись наконецъ на 
дѣло, наскочитъ на „косогоръ" или угодитъ въ „лужу", послѣ 
чего, подъ вліяніемъ болѣзненно-горькаго чувства обиды, вос
кликнетъ: „розогъ!" но, воскликнувъ, тотчасъ-же устыдится самого 
себя и, какъ-бы извиняясь передъ случайно услышавшими его 
выкликъ, виновато спроситъ: „чего-же я собственно добиваюсь? 
неужели угнетенія крестьянъ?"

Одиночество пастыря, отсутствіе въ пастырской средѣ ду
ховной взаимопомощи—великое несчастіе. Если пастырю трудно 
разобраться въ отдѣльныхъ, единичныхъ случаяхъ пастырской 
жизни-практики, то въ явленіяхъ, охватывающихъ жизнь народа 
какъ цѣлаго, вызванныхъ сплетеніемъ всевозможныхъ причинъ’ 
ближайшихъ и отдаленнѣйшихъ, какъ разобраться одинокому уму?

Одно изъ такихъ явленій-загадокъ, которое намъ, пастырямъ, 
обязательно нужно разгадать и знать, если не желаемъ быть мѣдью 
звенящею, или, въ лучшемъ случаѣ, кимваломъ сладкоструннымъ,— 
это загадка: что такое нашъ народъ, чѣмъ онъ живъ, какія требованія 
его духа, чего желаетъ получить и ожидаетъ отъ своего пастыря, 
какой народный идеалъ пастыря? На всѣ эти вопросы едва-ли 
всякій можетъ дать сколько-нибудь удовлетворительный отвѣтъ. 
А между тѣмъ уяснить себѣ эти вопросы, повторяемъ, для насъ, па
стырей, крайне необходимо, потому что невѣдѣніе въ этой области 
есть основная причина разлада между пастыремъ и паствой. Если 
пастырь безсловесныхъ долженъ знать характеръ своего стада, 
чтобы въ немъ управиться, то кольми паче то же въ стадѣ сло
весномъ! Итакъ, нужно знать свой народъ, а узнать его—дѣло 
нелегкое. Чтобы узнать его, нужно узнать его исторію, его твор
чество ^пѣсенное, нанр.), его и касающуюся его литературу, его 
бытъ, этнографію, его правовое (прежде всего обычное право),
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аграрное, экономическое состояніе; наконецъ, нужно неослабное 
непосредственное наблюденіе, узнаваніе жизни народа у корня 
самой жизни. Такая задача для одинокаго пастыря весьма не 
легка, быть можетъ и невыполнима. Тутъ нужны общія усилія, 
взаимопомощь, поддержка взаимная и любовь, любовь къ дѣлу 
и къ меньшему брату безъ конца!

Что новый годъ, то новыхъ думъ,
Желаній и надеждъ 
Исполненъ легковѣрный умъ...

Но мы будемъ вѣрить и вѣримъ, что не напрасны наши на
дежды. Есть, несомнѣнно есть, народилось оно—пастырство новое, 
молодое, не возрастомъ молодое, а духомъ, полное желанія добра 
и правды, труда и свѣта для меныпаго брата во имя Отца 
свѣтовъ.

Да пр о свѣтите я-же свѣтъ нашъ предъ чѣловѣки, да видятъ 
наши добрыя дѣла и прославятъ Отца, иже на небесѣхъ. Это 
наше новогоднее душевное пожеланіе дорогому сопастырству,---по
желаніе мира, свѣтлой радости, дружнаго труда и возвышеннаго 
счастія въ едцненіи съ паствой. .

Священникъ К. Шаравскій.

--------------- -в-€И----------------

По поводу замѣтки: „Къ будущему Епархіальному 
Съѣзду'.

Авторъ замѣтки, напечатанной въ № 49 Иод. Еп. Вѣд. 
1904 года, предлагаетъ измѣнить установившійся порядокъ вы
сылки денегъ за церковныя свѣчи и желаетъ, чтобы деньги 
высылались полугодично и предъявлялись благочинными одно
временно съ годичнымъ и полугодичнымъ отчетами, не позже 
20 іюня п 20 декабря. По личному опыту скажу, что когда при
ходитъ декабрьская отчетность, то едва хватаетъ денегъ сдѣлать 
всѣ требуемые взносы, и положительно невозможно внести сто-

2
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съ лишнимъ рублей за полугодичную выписку свѣчей. Прихо
дилось бы выписывать по одному пуду свѣчей и платить за нихъ 
наличными, а каждый мѣсяцъ или въ два мѣсяца получать по 
нуду свѣчей изъ запаса. Въ Брацлавскомъ уѣздѣ есть много та
кихъ приходовъ, которые едва въ состояніи внести полугодичные 
взносы, а свѣчи полугодично забираютъ потому, что онѣ вы
даются въ кредитъ. О.о. депутаты Епархіальныхъ Съѣздовъ, зная 
но личному опыту, насколько невозможно вносить по полугодіямъ 
плату за церковныя свѣчи, отстаивали извѣстный кредитъ, и 
Управленіе Свѣчнаго Завода на этомъ выигрывало, такъ какъ 
расходилось свѣчей гораздо больше, чѣмъ при порядкѣ получе
нія свѣчей только на наличныя деньги.

Авторъ вышеуказанной статьи: „Къ Епархіальному Съѣзду'1, 
о. Іоаннъ Борзаковскій, предлагаетъ имѣть одну централь
ную лавку въ уѣздѣ и развозить свѣчи полугодично на счета, 
церквей за извѣстную плату. Легко давать совѣты, но трудно ихъ 
приводить въ исполненіе. Развозка свѣчей въ далекіе отъ цен
тральной уѣздной лавки приходы, за верстъ 60—70, можетъ 
обойтись не дешевле, чѣмъ содержаніе приходу своей окружной 
лавки. Нужно имѣть понятіе, какая бываетъ осенью грязь, осо
бенно въ мѣстностяхъ, гдѣ возятъ свеклу въ сахарные заводы; 
за доставку свѣчей въ такое время, на разстояніи 60—70 верстъ, 
развозчикъ цѣны не сложилъ бы. Для одной центральной уѣзд
ной лавки, въ которой бы продавались церковныя свѣчи, лампад
ное масло, церковное вино, ладанъ и экономическій уголь, нужно 
нанимать большое хорошее помѣщеніе, за которое пришлось бы 
платить 600 или 700 рублей въ годъ; или, чего добраго, строить 
свое собственное зданіе, которое можетъ обойтись тысячъ нѣ
сколько; за все ' это церквамъ округа пришлось бы расплачи
ваться. Въ настоящее асе время помѣщеніе для окрулсныхъ ла
вокъ даровое, что уже составляетъ экономію для округа. Нуасно 
взять во вниманіе ту выгоду, какую даетъ своя окружная лавка: 
она выдаетъ свѣчи когда угодно и сколько угодно. Церковному 
старостѣ нужно 5 ф. свѣчъ, 2 ф. ладану, одну бутылку вина; онъ 
идетъ въ лавку за 5—10 верстъ и получаетъ нужное. А при цен



— 39

тральной лавкѣ, въ 50-ти верстахъ разстоянія, не будетъ такого 
удобства въ полученіи свѣчъ, лампаднаго масла, вина; поневолѣ 
придется обращаться къ ближайшимъ парафиновымъ свѣчамъ. 
Принявъ лее во вниманіе содержаніе служащихъ и навѣдываю
щихъ въ центральной уѣздной лавкѣ, отопленіе, освѣщеніе и со
держаніе прислуги, то навѣрное можно сказать, что всякая цер
ковь будетъ больше доплачивать, чѣмъ платить своему завѣды- 
вающему. А доставка огарочнаго воска, чистаго воска въ ма
ломъ количествѣ,—кто захочетъ ѣхать за 60 верстъ въ централь
ную уѣздную лавку? Каждый найдетъ лучшимъ продать на мѣстѣ, 
хотя можетъ быть и дешевле. Сдавать же огарочный или чи
стый воскъ развозчику свѣчей при центральной лавкѣ нена
дежно. Приходятъ крестьяне въ окружную лавку, за верстъ 10, 
наидальшѳ 15—20, забираютъ свѣчи въ лавкѣ и вмѣстѣ прино
сятъ свой воскъ. Часто завѣдывающій, зная свой округъ, пред
лагаетъ свѣчи въ кредитъ, чтобы только поощрить свѣчную про
дажу. Если же будетъ одна центральная лавка, отъ многихъ при
ходовъ въ разстояніи 60-ти верстъ, то едва ли туда пойдетъ 
крестьянинъ и понесетъ воскъ своей пасѣки; онъ скорѣе поне
сетъ воскъ еврею и будетъ покупать „Одесскія" свѣчи, которыя 
иногда и теперь приносятъ въ церквп. Завѣдывающій окружною 
лавкою, получая извѣстное вознагражденіе за свои труды, ста
рается поощрять свѣчную продажу, разъясняетъ всякому церков
ному старостѣ польЗу чистой восковой свѣчи, предлагаетъ при
носить чистый воскъ для продажи или для обмѣна за свѣчи. 
При существованіи же центральной лавки, церковные старосты бу
дутъ Имѣть дѣло съ развозчиками свѣчей, и такимъ образомъ 
будутъ устранены отъ того нравственнаго вліянія, которое 
имѣютъ завѣдывающіе. Я самъ, состоя завѣдующимъ 12-й годъ, 
въ первый годъ продалъ только 60 пудовъ свѣчей, а въ на
стоящее время у меня расходится въ годъ до 200 пудовъ свѣчъ. 
Слѣдовательно, трудно согласиться съ тѣмъ, что окружныя свѣч
ныя лавки ложатся болѣе тяжелымъ бременемъ, чѣмъ ляжетъ 
центральная, уѣздная лавка, которая къ тому же увеличиваетъ 
рискъ всякихъ случайностей при далекой развозкѣ свѣчей.
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Что касается недоимокъ за завѣдывающимп свѣчными лав
ками, то такихъ недоимокъ не должно существовать, такъ какъ 
Благочинные ревизуютъ свѣчныя лайки по полугодіямъ и за 
недоимщиковъ сами отвѣчаютъ; недоимки могутъ быть только за 
бѣдными церквами, которыя, пользуясь извѣстнымъ кредитомъ у 
завѣдывающихъ, выплачиваютъ постепенно долги.

Вообще/, если много проз кто въ приводить въ пополненіе 
чуть ли не въ одинъ годъ: уменьшить или уничтожить оборот
ный капиталъ Свѣчного завода, построить Камѳнецкое училище, 
измѣнить порядокъ уплаты за церковныя свѣчи, лишить церквей 
извѣстнаго кредита, закрыть окружныя лавки, выстроить цен
тральную свѣчную лавку въ уѣздѣ, понизить сразу цѣны на цер
ковныя свѣчи до 32-хъ рублей и повысить цѣны на чистый воскъ 
изъ мѣстныхъ пасѣкъ или на огарочный воскъ,—то въ общемъ вы
ходитъ предпріятіе очень грандіозное, но какъ бы оно не вышло 
зданіемъ, построеннымъ на пескѣ.

Священникъ Николай 'Нѣровецкій.

-------- •-«««•-•--------

Церковныя школы Снитовскаго прихода.

Въ минувшемъ ноябрѣ окончено и освящено зданіе для 
школы грамоты въ дереВнѣ Россохахъ, приписанной къ приходу 
м. Снитовки. Въ Россохахъ школа грамоты открыта въ 1901 году. 
Первоначально школа помѣщалась въ общественномъ зданіи, гдѣ 
нѣкогда, до введенія винной монополіи, помѣщалась корчма. Теперь 
на этомъ мѣстѣ, заботами и стараніемъ мѣстнаго священника, по
строена школа такая лее, какъ и въ Снитовкѣ, крытая желѣзомъ.

Церковно-приходскёя школа въ м. Снитовкѣ существуетъ 
болѣе двадцати лѣтъ. Первоначально школа помѣщалась въ об
щественномъ зданіи, тѣсномъ и безъ квартиры для учителя. 
Какъ разсказываютъ бывшіе ученики школы, а теперь хо
зяева, имѣющіе своихъ дѣѣе'й, уже посѣщающихъ въ настоящее 
время школу, учителя помѣщались въ школьномъ классѣ, въ углу 
заставивъ свою кровать школьнымъ шкафомъ и классной доской.
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Правда, въ зданіи, гдѣ помѣщалась школа, была квартира, состоя
щая. изъ двухъ небольшихъ комнатъ и очень маленькой кухни, 
но въ этой квартирѣ помѣщался псаломщикъ м. Снитовки, какъ 
это было предназначено еще при постройкѣ зданія.

Въ 1902 году, заботами священника, построено новое школь
ное зданіе, состоящее изъ передней, одной классной комнаты, 
комнаты для библіотеки и двухъ комнатъ, кухни я кладовки для 
квартиры учителя. Школьное зданіе—деревянное, на каменномъ 
фундаментѣ, крытое желѣзомъ, имѣетъ два хода—парадный и 
черный.

Въ другой приписной къ Сннтовкѣ деревнѣ Черешенькѣ 
также существуетъ школа грамоты съ 1887 года. Школьное 
зданіе здѣсь построено на средства крестьянъ с. Черешен ьки 
вблизи церкви. Землю для постройки школы подарилъ помѣщикъ 
того села, но дарственной записи на нее не далъ Въ теку
щемъ году помѣщикомъ заявлено желаніе перенести школьное зданіе 
на другое мѣсто, подальше отъ своихъ хозяйственныхъ построекъ, 
для безопасности въ пожарномъ отношеніи, на что имъ обѣщаны 
свои личныя средства. Постройка предположена только съ нача
ломъ весны, а пока школа помѣщается въ старомъ зданіи.

77. С.

---------- ----------------

Протоіерей Павелъ Шнановскій.
(Некрологъ).

5 октября 1904 г. смерть свела въ могилу скромнаго тру
женика, маститаго старца, пятьдесятъ съ лишнимъ лѣтъ сіяв
шаго тихимъ свѣтомъ на духовной нивѣ Подольской епархіи, 
протоіерея Павла Іапнуаріевпча Шнановскаго.

Покойный о. протоіерей принадлежалъ къ числу тѣхъ не
многихъ личностей, которыя въ одинаковой мѣрѣ и располагаютъ 
къ себѣ и возбуждаютъ глубокое невольное уваженіе. Это былъ 
ѳьловѣкъ сосредоточеннаго характера, сдержанный и ровный,
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всегда вѣрный однажды принятымъ нормѣ и порядку жизни, ни
когда не выступавшій за предѣлы очерченнаго ею круга, любившій 
болѣе свой внутренній міръ душевной дѣятельности, чѣмъ внѣш
ній круговоротъ общественной жизни. Аккуратность, регулярность, 
строгая соразмѣрность между временемъ, силами и трудомъ—вотъ 
что, кажется, было основнымъ правиломъ и отличительнымъ ха
рактеромъ его жизни и дѣятельности. Часы занятій молитвы и отдыха, 
пріема пищи и сна разсчитаны были у него самымъ тщательнымъ 
образомъ, распредѣлены въ самомъ строгомъ порядкѣ, и развѣ 
особенный, чрезвычайный случай могъ нарушить этотъ порядокъ, 
время утренней или вечерней молитвы, или урочный часъ 
принятія пищи. Неохочій на слова, если въ нихъ не заключалось 
дѣла, о. протоіерей не любилъ тратить время въ пустыхъ бесѣ
дахъ и разглагольствіяхъ. Неторопливо, съ нѣкоторою какъ бы 
медлительностью, но съ аккуратностью и вниманіемъ, онъ вы
полнялъ всякое текущее дѣло.

Отличался онъ также особымъ умѣніемъ владѣть собой. Въ 
непріятностяхъ и столкновеніяхъ, которыя ему иногда приходилось 
испытывать, онъ показывалъ рѣдкое самообладаніе, сдержанность 
и снисходительность къ слабостямъ другихъ. Не допускалъ онъ 
также въ своей жизни никакого, даже и самаго малѣйшаго, заиски
ванія предъ другими, но всегда шелъ прямою, открытою дорогой.

Онъ былъ пастырь въ высшей степени аккуратный и исправ
ный. Его благоговѣйная служба въ церкви, сердечность, тактъ 
доставили ему искреннюю любовь и уваженіе его прихожанъ и 
всѣхъ знавшихъ его. При всѣхъ этихъ достоинствахъ онъ отли
чался совершеннымъ безкорыстіемъ.

Почившій протоіерей Павелъ Іаннуаріевпчъ, сынъ священ
ника, родился въ с. Севастіановкѣ Гайсинскаго уѣзда. Родители 
почившаго были люди благочестивые, умѣвшіе и сыну своему 
внушить страхъ Божій: онъ всегда былъ проникнуть духомъ 
истинно христіанскимъ; на свои бѣды и несчастья, а также и 
болѣзнь, онъ всегда смотрѣлъ, какъ на посланное отъ Бога испы
таніе. Воспитаніе покойный получилъ въ семинаріи—сначала
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Подольской, а затѣмъ въ Кишиневской. Первое его священниче
ское мѣсто было въ с. Березовкѣ Ямпольскаго уѣзда. Вскорѣ онъ 
лишился жены, и ему очень трудно приходилось съ семью мало
лѣтними дѣтьми. Однакоже покойный съумѣлъ выйти изъ этихъ 
трудныхъ обстоятельствъ вполнѣ хорошо. Онъ далъ всѣмъ дѣтямъ 
надлежащее воспитаніе и всѣхъ пристроилъ.

При такихъ обстоятельствахъ семейной жизни, о. Павелъ 
проходилъ пастырскую службу въ с.с. Ильяшевкѣ, Василевкѣ, 
Гунчѣ и Немиринцахъ. Будучи священникомъ въ с. Неми
ринцахъ Винницкаго уѣзда, онъ почувствовалъ, что его и безъ 
того слабое здоровье измѣняетъ ему окончательно, а трудовъ по 
приходу нужно было нести не мало; поэтому онъ съ радостію 
принялъ предложеніе бывшаго Подольскаго Архипастыря Прео
священнѣйшаго Димитрія —быть духовникомъ при вновь откры
томъ Тывровскомъ училищѣ. И вотъ о. Павелъ проводитъ тихо 
здѣсь свою жизнь среди училищной корпораціи до тѣхъ поръ, 
пока Тывровское училище не сгорѣло и вмѣстѣ нестало и теплой 
домовой церкви.

Съ тѣхъ поръ не легко было старику исполнять обязанности 
училищнаго духовника. Приходилось ему ходить каждый разъ на 
служеніе въ приходскую церковь, до которой отъ его квартиры 
было болѣе версты. Въ виду этого, чувствуя изнеможеніе своихъ 
силъ, онъ въ апрѣлѣ 1900 г. обратился къ Епархіальному Прео
священному съ просьбою уволить его заштатъ. Преосвященный 
исполнилъ его желаніе, а за примѣрную и долговременную службу 
представилъ въ Св. Синодъ къ награжденію саномъ протоіерея.

Со’ времени выхода заштатъ о. протоіерей проживалъ у 
своего сына, священника с. Гунчи. Здѣсь же отпразднованъ былъ 
1 іюля 1904 г. и пятидесятилѣтній юбилей его пастырскаго служе
нія, на который стеклось со всѣхъ сторонъ Подольской п Кіевской 
губ. много родственниковъ и знакомыхъ покойнаго. Но не судилъ 
ему Богъ долго пожить послѣ юбилея. 13 августа съ нимъ случился 
третій ударъ, который былъ послѣднимъ. Смерть свою онъ встрѣ
тилъ съ истинно-христіанскою твердостью, спокойствіемъ и пре
данностью волѣ Божіей.
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Выносъ тѣла и погребеніе его совершены были съ такою тор
жественностью. какая вполнѣ приличествовала такому заслужен
ному, доброму и сердечному пастырю. Въ погребеніи участво
вали 12 священниковъ. Погребальную процессію сопровождали 
толпы народа.

Да будетъ вѣчная память этому труженику, послужившему 
пятидесять лѣтъ на пользу Церкви Христовой! Да помянетъ его 
Господь въ вѣчномъ царствѣ Своей славы!

Д. Ш.

------------«««►•------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Готовлю къ экзаменамъ лицъ, желающихъ 
получить званіе ц.-приходскаго или 

народнаго учителя, а также въ учительскія семи
наріи и на первый классный чинъ.

За условіями обращаться по адресу: м-ко Рыбница 
Подольск, губ., въ с. Выхватинцы, учителю Рубинштей- 
новскаго 2-класснаго училища Евгенію Констант. 
Гринштейну.

На отвѣтъ прилагать почтов. 7 к. марку.

Съ 8-го января 1905 г. въ Петербургѣ выходитъ
новое повременное изданіе

Вѣстникъ Литературы
Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литера

турнаго міра-, журналъ слѣдитъ за всѣми явленіями литературы 
русской и иностранной, останавливая вниманіе на рѣзко выдаю-
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іцихся фактахъ какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ, 
безъ всякой уклончивости обличая бездарность и ложныя увле
ченія и поощряя свѣжіе, истинные проблески дарованія. Крити
ческіе разборы, подробныя хроники, беллетристика, статьи и коррес
понденціи по вопросамъ литературы, біографическія характе
ристики, литературныя воспоминанія и литературная лѣтопись, 
рецензіи о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ и пр. и пр.— 
такова въ общихъ чертахъ программа „Вѣстника Литературы'1, 
который является первымъ и единственнымъ въ Россіи органомъ 
съ такими обширными задачами.

Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ Литературы" помѣщаются статьи 
по библіотековѣдѣнію, статистикѣ книгъ и по книжному дѣлу въ 
широкомъ смыслѣ слова. Текстъ „Вѣстника Литературы", выхо
дящаго при участіи многихъ извѣстныхъ писателей и ученыхъ, 
иллюстрируется портретами, снимками съ замѣчательныхъ произ
веденій печати, картинами изъ жизни писателей, иллюстраціями 
къ выдающимся произведеніямъ литературы, копіями гравюръ, 
имѣющихъ отношеніе къ литературѣ, автографами и пр. и пр.

„Вѣстникъ Литературы" выходить два раза въ мѣсяцъ: 
каждаго 8-го и 23-го числа, и разсылается вмѣстѣ съ „Извѣстіями 
но Литературѣ, Наукамъ и Библіографіи".

Подписная цѣна на годовое изданіе „Вѣстника Литературы" 
съ 24 №№ „Извѣстій по Литературѣ", съ дост. и перес.—4 рубля; 
на полгода—2 р.'

Требованія адресовать: въ контору „ИЗВѢСТИ! ПО ЛИТЕ
РАТУРѢ, НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ", при книжномъ мага
зинѣ Т-ва М. О. Вольф ъ, — С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 
18 (или Москва, , Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ).

. Открыта подписка
на 19 0 5 годъ

на ежедневную газету политики, литературы и общественной жизни

„Зъіевская <£азета“
(ѴІ-й годъ изданія).

Съ еженедѣльными иллюстрированными приложеніями.
„Кіевская Газета*4 вступила въ шестой годъ изданія. Харак

теръ и физіономія „Кіевской Газеты" въ теченіе пяти лѣтъ ея
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существованія опредѣлились въ достаточной степени, и нѣть на
добности, поэтому, подробно распространяться передъ читателями 
объ ея задачахъ и цѣляхъ. Достаточно напомнить, что „Кіевская 
Газета" служитъ прогрессу Россіи, широкому просвѣщенію народ
ныхъ массъ, интересамъ свободы совѣсти и вѣротерпимости, рас
ширенію правъ личности, развитію и процвѣтанію земскаго и го
родского самоуправленій и крестьянскаго землевладѣнія, интере
самъ трудовыхъ классовъ безъ различія ихъ вѣроисповѣданій 
инаціональности. Принципы и убѣжденія, которыми руководство
валась „Кіевская Газета" до сихъ норъ и которые встрѣчали 
живой откликъ среди разнообразныхъ круговъ населенія Юго-Запад
наго края, будутъ и впредь служить для газеты путеводной нитью. 
Какъ до сихъ поръ редакція „Кіевской Газеты" не останавли
валась на достигнутыхъ результатахъ въ своемъ стремленіи сдѣлать 
„Кіевскую Газету" органомъ содержательнымъ, живымъ и отзыв
чивымъ на всѣ нужды государственной и общественной жизни, 
въ частности отзывчивымъ на нужды Юго-Западнаго края, такъ 
и впредь редакція будетъ чутко прислушиваться ко всѣмъ запросамъ 
публики и идти навстрѣчу этимъ запросамъ по пути постояннаго 
развитія и усовершенствованія газеты.
„КІЕВСКАЯ ГАЗЕТА" ИЗДАЕТСЯ ПО ПРОГРАММЪ И ВЪ ФОРМАТЪ 

БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.
Въ програму „Кіевской Газетыи входятъ въ видѣ постоянныхъ 

отдѣловъ:
Правительственныя распоряженія.
Руководящія статьи по вопросамъ законодательнымъ, адми

нистративнымъ, финансовымъ, экономическимъ, народнаго обра
зованія я по всѣмъ инымъ важнѣйшимъ вопросамъ общественной 
жизни.

Большое политическое обозрѣніе. Обзоръ заграничной жизни. 
Спеціальныя сообщенія собственныхъ корреспондентовъ изъ такихъ 
міровыхъ центровъ, какъ Парижъ, Берлинъ, Вѣна и up. Корреспон
денціи эти помѣщаются въ газетѣ систематически въ теченіе 
недѣли. ■ •

Обзоръ русской текущей печати и сообщенія обо всѣхъ 
выдающихся фактахъ въ жизни нашего отечества.

Спеціальный обзоръ польской печати.
Постоянные злободневные фельетоны изъ жизни Кіева, Югс- 

Западн. края и пр.
Мѣстная хроника, которая будетъ стремиться дать наиболѣе 

полную картину жизни нашего города, дѣятельности судебныхъ
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учрежценій, городского самоуправленія, учебныхъ заведеній, науч
ныхъ обществъ и пр.

Театральное и музыкальное обозрѣніе. Рецензіи о спектакляхъ 
драматическихъ и оперныхъ, концертахъ и пр.

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ литературныхъ 
явленій.

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ научныхъ усо
вершенствованій и открытій.

Постоянныя корреспонденціи изо всѣхъ городовъ и уголковъ 
Юго-Западн. края.

Библіографическій отдѣлъ. Отчеты о вновь вышедшихъ книгахъ.
Торговое обозрѣніе я биржа. Справочныя свѣдѣнія.
СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ на театрѣ военныхъ дѣйствій 

(телеграммы, письма и иллюстраціи) въ Берлинѣ, Вѣнѣ и Парижѣ, 
въ Петербургѣ, Москвѣ и во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ 
городахъ Юго-Западнаго края, Полтавской и Черниговской губерній. 
Бъ интересахъ болѣе обстоятельнаго изученія нуждъ и потребностей 
Юго-Западнаго края редакціей „Кіевской Газеты" время отъ времени 
командируются постоянные сотрудники газеты въ разные районы 
Юго-Западнаго края, Полтавской и Черниговской губ.

Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ и телеграфныхъ 
агентствъ Россійскаго и С.-Петербурскаго.

Ежедневные и воскресные фельетоны общественной жизнп въ 
прозѣ и стихахъ. Фельетоны научные, беллетристическіе, литературно
критическіе, театральные, музыкальные, сельско-хозяйственные.

Разъ въ недѣлю иллюстрированныя приложенія, въ которыхъ 
помѣщаются рисунки, иллюстрирующіе ходъ событій на Дальнемъ 
Востокѣ, событія общественой жизни какъ русской, такъ и загра
ничной, портреты общественныхъ дѣятелей, ученыхъ, литераторовъ, 
артистовъ, а также юмористическіе рисунки и моды. Въ теченіе 
10 мѣсяцевъ текущаго 1904 г. въ иллюстрированныхъ приложеніяхъ 
„Кіевской Газеты" помѣщено до 1000 рисунковъ, въ томъ числѣ 
570 иллюстрацій къ ходу событій на Дальнемъ Востокѣ и 246 
портретовъ.

Въ 1905 году всѣ подписчики „Кіевской Газеты" будутъ 
попрежднему пользоваться правомъ получать въ театрѣ „Соловцовъ" 
на спектакли драматической труппы М. М. Глѣбовой билеты по 
значительно уменьшеннымъ цѣнамъ,—разъ въ недѣлю, въ дни, 
указанные дирекціей театра.
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Условія подписки:
съ доставкой и пересылкой:

На годъ—9 р„ на 11 мѣс.—8 р. 40 к., на 10 мѣс.—7 р. 80 к., 
на 9 мѣс.—7 р. 10 к., на 8 .тѣс,—6 р. 40 к., на 7 мѣс.—5 р. 70 к., 
на 6 мѣс.—5 р., на 5 мѣс.—4 р. 30 к., на 4 мѣс.—3 р. 50 к., 
па 3 мѣс.—2 р. 70 к., на 2 мѣс.—1 р. 80 к., на 1 мѣс.-—1 р.,

безъ доставки:
На годъ—8 р., на 11 мѣс.—7 р. 40 к., на 10 мѣс.—6 р. 80 к., 

на 9 мѣс,—6 р. 20 к., на 8 мѣс.—5 р., на 6 мѣс.—4 р. 40 к., 
на 5 мѣс.—3 р. 80 к., на 4 мѣс,— 3 р. 10 к., на 3 мѣс.—2 р. 40 к., 
на 2 мѣс.—1 р. 60 к., на 1 мѣс.—90 к.

Годовые подписчики пользуются разсрочкой: 1) въ два срока: 
при подпискѣ—5 руб. и къ 1 іюля—4 руб. и 2) въ три срока: 
при подпискѣ—3 руб., къ 1-му апрѣля — 3 руб. и къ 1 іюля осталь
ные—3 руб. Подписка на условіяхъ разсрочки принимается 
исключительно въ Главной Конторѣ „Кіевской Газеты*4, Владимір
ская, № 51. Заграничная подписка—сверхъ подписной цѣны но 
60 коп. въ мѣсяцъ. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, и не далѣе, какъ до конца 
года, при чемъ годъ считается съ 1-го января по 1-е января 
слѣдующаго года.

За перемѣну адреса 40 к. При перемѣнѣ адреса необходимо 
сообщать прежній и новый адресы.

Плата за объявленія: впереди текста первый разъ по 40 к. 
со строки, а послѣдующіе по 20 коп.; позади текста первый разъ 
по 20 кои. со строки, а послѣдующіе но 10 кои. съ печатной 
строки. Объявленія лицъ, ищущихъ мѣста или занятій, печатаются 
въ „Кіевской Газетѣ** позади текста съ платой за каждый разъ 
по 10 коп. на объявленіе изъ трехъ строкъ.

Объявленія отъ лицъ,'фирмъ и учрежденій, живущихъ или 
имѣющихъ своп главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ 
за границей и Россійской Имперіи, за исключеніемъ Кіевской, 
Черниговской, Волынской, Подольской и Харьковской губерній и 
гор. Одессы, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°, Москва, Мясниц
кая, домъ Сытова, и въ его отдѣленіяхъ: С.-Петербургъ. Морская 
11, Варшава, Краковское Предмѣстье 53, Парижъ, 8, Площадь 
Биржи. Иногороднія объявленія печатаются по 20 коп. за строку 
петита позади текста; на первой страницѣ цѣна двойная.
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Иногородніе благоволятъ высылать свои требованія и под
писную плату но адресу: Кіевъ, Главная Контора „Кіевской Га
зеты": Владимірская ул.. № 51.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: КІЕВЪ, Владимірская 
улица, № 51. Телефонъ Главной Конторы и Редакціи № 1276.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ ‘

„Одесскія Новости”
XX годъ изданія.

Въ 1905 году „Одесскія Новости" будутъ издаваться при 
томъ-же составѣ редакціи и въ томъ-лее неизмѣнномъ направле
ніи. Къ числу сотрудниковъ будутъ нопрежнему привлекаться 
новыя силы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Вт, Одессѣ: на годъ—10 р., на Ѵг года—6 р., на 3 мѣ
сяца—3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ—1 р. 20 к.

Для иногородних!.: на годъ—12 р., на Ѵг года—7 р., на 3 
мѣсяца—3 р. 80 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к.

За пересылку за-границу доплачивается 1 р. въ мѣсяцъ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ВЪ ОДЕССѢ:

Пассажъ, уголъ Дерибасовской и Преображенской,
. телефонъ № 266.

Новая ежедневная газета безъ предварительной цензуры

„ВЕЧЕРНЯЯ НОЧТД“.
Редакція ставитъ своею цѣлью создать совершенно ориги

нальный типъ газеты, девизами которой будутъ: краткость, ясность, 
объективность и общедоступность.
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Весь матеріалъ въ газетѣ будетъ систематизироваться и об
рабатываться такъ, чтобы въ газету не могъ попадать никакой 
балластъ и мелочи, не имѣющія общаго значенія и интереса. Бла
годаря этому, читатели, экономя свое время, будутъ вводиться въ 
курсъ всѣхъ событій и знакомиться со всѣми важными и инте
ресными извѣстіями.

Редакція намѣрена стремиться къ тому, чтобы всѣ фактиче
скія свѣдѣнія получались ею отъ своихъ корреспондентовъ по 
телеграфу и телефону. Обычнымъ путемъ всѣхъ газетъ въ этомъ 
отношеніи,—агентскими телеграммами,—Редакція будетъ поль
зоваться въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Цѣль этого—до
стигнуть возможности давать своимъ подписчикамъ раньше дру
гихъ газетъ извѣстія о всѣхъ важныхъ событіяхъ какъ русской, 
такъ и заграничной жизни.

Часъ выхода номеровъ газеты въ свѣтъ выбранъ съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы, попадая на первые поѣзда, газета могла бы 
получаться всюду въ провинціи раньше другихъ газетъ.

Избѣгая распространяться о подробностяхъ своихъ намѣ
реній и стремленій въ литературной сторонѣ дѣла, Редакція пре
доставляетъ желающимъ самимъ ознакомиться съ характеромъ и 
физіономіею газеты и съ этою цѣлью предлагаетъ возможно легкія 
условія полученія пробныхъ номеровъ:

За 15 к. газета будетъ доставляться въ теченіе декабря 1904 г.
Условія подписки на 1905 годъ:

На годъ 4 р., на полгода 2 р,, на три мѣс. 1 р„ на одинъ 
мѣс. 45 к., на недѣлю 15 к.

Съ перес.: на годъ 4 р. 50 к._, на полгода 2 р. 50 к., на 
три мѣс. 1 р. 25 к., на одинъ мѣс. 50 к.

Адресъ: Москва, Тверской бульваръ, д. № 105. Телефонъ 
конторы газеты 36.84.

Редакторъ-издатель И. Д. Холчевъ.
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Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ
V

II г. изд.

Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, 
искусства, современной жизни, политики и прикладныхъ зна
ній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей 

и ученыхъ, подъ редакціей П. М. ОЛЬХИНА.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее 
время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовле
творяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требо
ваніямъ современнаго интеллигентнаго читателя какъ въ отно
шеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, 
и отличалось бы отъ шаблоннаго тина иллюстрированныхъ жур
наловъ. Создать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писа
телей, ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".
Въ годъ 72 выпуска, изъ которыхъ:

1) 24 №№ „Новаго Міра”, богато иллюстрированнаго лите
ратурно-художественнаго журнала, въ форматѣ лучшихъ европей
скихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: беллетристику, ноэзію, 
исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, съ при
ложеніями:

Живописная Россія, посвященная отчизновѣдѣнію, исторіи, 
культурѣ, государственной, обществ, п экономии, жизни Россіи, 
съ иллюстр.

Мозаика—иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и со спра
вочнымъ отдѣломъ.

Современная Лѣтопись—иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни политической, общественной и художественной.

Внѣшность „Нов. Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтство
вать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изда
ніямъ. Журналъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ боль
шомъ форматѣ—in-folio, будетъ украшенъ снимками съ выдаю
щихся новыхъ произведеній искусства, русскихъ и иностранныхъ,— 
въ гравюрахъ на деревѣ, авто.ипіяхъ и др. репродукціяхъ, по 
новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами, 
этюдами—черными и цвѣтными.
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„Новый Міръ** съ „Живописной Россіей*1, „Мозаикой** и „Совре
менной Лѣтописью** вцходитъ 1-го и 1,6-го каждаго мѣсяца.

2) 24 №№ „Вѣстника Литературы?’, выходящихъ 8-го и 
23-го каждаго мѣсяца. Изданіе это имѣетъ своей задачей объеди
нить все, что касается литературнаго міра, русскаго н иностран
наго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспон
денціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и пр.

и 3) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ 
Писателей”, которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригиналь
ныхъ и переводныхъ историческихъ, бытовхъъ и соціальныхъ ро
мановъ, повѣстей п очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ разсы- 
латься вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы**, т. е. каждаго 8-го 
и 23-го числа.

ОСОБЫЯ ПРЕМІИ
Въ продолженіе года при журналѣ будутъ прилагаться: 

Большія полихромныя картины, Акварельныя копіи въ краскахъ, 
наклеенныя на особые картонные листы, 

Геліогравюры-mezzotinto и пр., и пр.
Всѣ преміи къ „Новому Міру" заказаны лучшимъ заграничнымъ 
полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ представлять большую- 

художественн ую цѣнность.
Подписная цѣна „Новаго Міра**, съ доСт. и перес.: на годъ. 

14 руб., на полгода—7 руб., на четверть года—3 руб. 50 коя.
Для годовыхъ подписчиковъ доупскается льготная разсрочка, 

именно: при подпискѣ и ежемѣсячно, до уплаты всей подписной 
стоимости, по 2 руб.

Съ требованіями обращаться: въ контору журнала „Новый 
Міръ11, при книжномъ магазинѣ Товрищества М. О. ВОЛЬФЪ,— 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ № 18.

Отвѣтственный редакторъ 11. М. Ольхинъ. 
Издатели: Товарищество М. О. Вольфъ.

---------- • •----------

Содержаніе: I) Новогоднія думы пастыря. (По поводу статьи: „Изъ 
пастырскихъ треволненій”). Свящ. Іг. Л1аравскаго.--'Т) Ио поводу замЬткр.' 
„Къ будущему Епархіальному СъѣздуСвящ. Николая Ніѣровецкаго.— 
3) Церковныя школы Снитовскаго прихода. II. С.—4) Протоіерей Павелт, 
Шнановскій. (Некрологъ). Д. ІИ.—о) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскі-й, 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ тнпогргі’ф'іи С. Й. Кііржацкагб.



Прилож. къ J4s 3-му Под. Еп. Вѣд. 1905 г

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

XXXVI г. 
изданія. Открыта подписка на 1905 г.

„Н И В А"
иллюстрир. жури, литерат., полит, и 

соврем, жизни.

Нот jta на годовое изадіе
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Разсрочка подписной платы 
допускается

для гг. иногороднихъ подпис.

Везъ доставки:

1) въ С.-Пе-С СП 
тербургѣ Up. JUk.

2) Въ Москвѣ, въ конт. 
Н. Печковской., Пе- 
тровск. .7 ПС 
линіи . lp.tdK

3) Въ Одессѣ, въ кн. 
Чаг. „Образованіе11, 
Рйшельев- 7 СП 
скан. 12 ip. JUk.

Съ доставкою въ

7.. 50«.
Оъ пересылкою во 

всѣ города и П 
мѣстности Н и
Россіи . . U Р»

За границу 12 р,

Въ два срока:
При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 

четыре р.
Въ три срока:

При подпискѣ 3 р.; 1 апрѣля 
2 р* 50 к. и 1 августа 2 р. 

50 коп.
Въ четыре срока:

При подпискѣ 2 р.; 1 марта 
2 р.; 1 іюня 2 р, и 1 августа

2 руб.
Для гг. служащихъ какъ въ 

частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербур
гѣ, Москвѣ, Одессѣ м друг, го
род.), допускается разсрочка, на 
еще болѣе льготныхъ условіяхъ 
за ручтііельствбМъ гг. казна
чеевъ и управляющихъ
Лицамъ, ^пользующимся разсрочкой, 
при аккуратной высылкѣ ими взно
совъ. журііа.гь будетъ высылаті.ся со 
всѣми приложеніями наравнѣ съ го

довыми подписчиками.

Новые подписчики на 1905 г., выписывающіе также первыя 
20 книгъ А. К. Шеллера-Михайлова за 1904 г., уплачиваютъ 
стоимость ихъ (2 р. 50 к., съ перес. 3 р.) единовременно (безъ 
разсрочки).

Мы вступаемъ въ 36-й годъ существованія „НИВЫ“ при 
тяжеломъ испытаніи, постигшемъ Россію. Продолжительный миръ 
смѣнился кровопролитной и упорной войной, вызывающей безчислен
ныя жертвы и наполняющей наши сердца глубокою скорбью. 
Но „великъ Богъ земли русской", и испытаніе—мы въ етомъ
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увѣрены!—превратится въ торжество русскаго оружія, въ усиленіе 
могущества Россіи, которымъ она пользуется исключительно для 
мирныхъ цѣлей, когда внѣшній врагъ не злоупотребляетъ, какъ 
въ нынѣшнюю войну, ея долготерпѣпіемъ. Въ эти тяжелые дни 
„НИВА", стараясь исполнить одну изъ своихъ задачъ—служить 
подробною и вѣрною хроникою текущихъ государственныхъ и 
общественныхъ событій,— превратилась въ истекающемъ году 
въ подробную иллюстированную лѣтопись военныхъ событій.

Но въ то же время, „НИВА" не забываетъ и другой своей 
завѣтной задачи—способствовать самому широкому распростра
ненію лучшихъ нашихъ писателей, укрѣпляющихъ въ насъ тотъ 
гражданскій духъ, который вѣрнѣе всего приводитъ къ исцѣленію 
внутреннихъ нашихъ недуговъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ торжеству 
надъ внѣшними врагами. Нъ соотвѣтствіи съ этими двумя за
дачами „НИВЫ".

гг. подписчики на журналъ „НИВА" 1905 г. получатъ 
въ теченіе года:

№№ художественно-литературнаго журнала „НИВА", заключа
ющаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и

1200 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ 
прежннихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ 
и т. д.; подробныя описанія событій НА ТЕАТРѢ ВОЕННЫХЪ ДѢЙ
СТВІЙ, иллюстрированныя массою фотографическихъ портретовъ н 
оригинальныхъ рисунковъ спеціальныхъ корреспондетовъ „НИВЫ": 
академика Н. С. Оамокиша, художника В. А. Табурина и фотографа 
В. К. Булла. Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и печа
тается на лучшей бумагѣ.

КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО
НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ", постепенно превратившихся въ

мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями) 
содержащій романы, повѣсти,'разсказы, популярно-научныя и крити
ческія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
смѣси, Шахматовъ я шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

Первыя 10 книгъ полнаго собранія сочиненій

М. Е. Салтыкова-Щедрина,
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньевымъ 
снабжено обширными матеріалами для біографіи незабвеннаго 

сатирика.
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(Цѣна существующаго изданія въ 12-ти томахъ съ пересылкою 21 р.).
Въ эти книги будутъ включены такія выдающіяся произведенія, 
какъ: „Губернскіе очерки", „Господа Головлевы", „Сатиры въ 
прозѣ", „Помпадуры и помпадурши", Невинные разсказы" и

„Исторія одного города"1
Общественное и художественное значеніе Салтыкова-Щедрина 

громадно. Если мы ясно сознали многія наши общественныя не 
устройства („Губернскіе очерки"), если мы содрогнулись, за
глянувъ въ душу разныхъ „Іудушекъ" („Господа Головлевы"), < 
если мы до осязательности улавливали преемственную связь между 
гоголевскими городничими и щедринскими ташкентцами п помпа
дурами, если предъ нами предсталъ грозныіі обликъ Разуваевыхъ 
и Колупаевыхъ съ ихъ наглымъ побѣднымъ окликомъ: „чумазый 
идетъ", если мы уяснили себѣ трагическую судьбу „кающагося 
дворянина" въ его убѣжищѣ „Монрепо", если мы отдали себѣ 
отчетъ въ печальномъ вторженіи „улицы" въ литературу, съ 
„ея безсвязнымъ галдѣніемъ, низмѣнною несложностью требованій, 
дикостью идеаловъ", если мы поняли весь ужасъ нашествія . 
„торжествующей свиньи", издѣвающейся „съ громкимъ чавканьемъ 
публично" надъ правдою, если мы увѣровали, что глуповцы и 
новоглуновцы („Исторія одного города") наконецъ изчезнутъ съ 
лица земли русской, что „совѣсть", схороненная въ душѣ русскаго 
ребенка, вырастетъ вмѣстѣ съ нимъ, и „что маленькое дитя 
будетъ большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть",— 
то кому же мы обязаны этою замѣчательною характеристикою 
русскихъ общественныхъ неустройствъ и горячей вѣрою въ луч
шее будущее, какъ не Салтыкову-Щедрину?

Остальныя 30 книгъ полнаго собранія сочиненій

А. К. Шеллера-Михайлова.
(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ нерес. 27 р,). 
Подъ редакціею н со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

Читатели сами оцѣнили въ текущемъ году выдающееся 
значеніе покойнаго писателя и его умѣнье облекать наиболѣе 
жгучіе вопросы жизни въ интересную беллетристическую форму.
Въ будущемъ году имъ предстоитъ познакомиться съ такими 
капитальными произведеніями Шеллера, какъ знаменитый циклъ 
его соціальныхъ романовъ, извѣстный подъ общимъ заглавіемъ: 
„Семья Муратовыхъ" („Старыя гнѣзда", „Хлѣба и зрѣлищъ", 
„Безпечальное житье", „И молотомъ, и золотомъ", „Совѣсть"),
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какъ романы: „Голь“, „Чужіе грѣхи1*, „Ртищевъ**, „Бездомные,, 
и историко-публицистическія его Произведенія: „Царство двухъ 
монаховъ**, „Пролетаріатъ во Франціи1* и „Рѳвойюціонный 
анабаптизмъ11. Изъ 50 книгъ, на коТорѣія наМъ пришДОсь раздѣлить 
Шеллера-Михайлова, мы дали въ Прошломъ году 20; остальныя 
же 30 книгъ нами перенесены на 1905 годъ, Въ нихъ читатели 
найдутъ не только все, что заключалось въ прежднемъ 27-рублевомъ 
изданіи его сочиненій, но и другія его произведенія, появившіяся 
въ печати послѣ 1894 г.

Имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые не были 
нашими подписчиками въ 1905 году и желали бы, за дополни
тельную плату, получить первыя 20 книгъ соч. А. Н. Шеллера-Ми
хайлова, изданныя при „Нивѣ** 1904 года, мы предоставляемъ 
имъ возможность нолучить эти 20 книгъ по крайне пониженной 
цѣнѣ: за 2 р. 50 к. безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою, т. е. 
по цѣнѣ, покрывающей только расходы на бумагу и печать.

|А №№ ежемѣсячнаго журнала „Парижскія моды". До 200 столб- 
IZ новъ текста формата „Нивы1* со множествомъ иллюстрацій. 
Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „ПО
ЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ** цѣлую серію рецептовъ но хозяйству и домо
водству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разно
образные вопросы подписчиковъ.

|Л ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣль- 
IZ ныхъ, выпильныхъ работъ и для выжиганія, и около 300 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ 
ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1905 г., отпечатанный въ 10 красокъ по 
акварели Е. И. Самокишъ-Судковский.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно 
по первому требованію. При Высылкѣ денеСъ почтовымъ переводомъ 
слѣдуетъ обозначать . непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ 
отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, а 
также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ Контору журнала 
„НИВА“, С.-Петербургъ, улица Гоголя, № 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на большую ежедневную иллюстрированную политиче
скую, общественную, экономическую и литературную

газету
бѳз’ъ предварительной цензуры
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РУССКОЕ СЛОВО
Въ увеличенномъ форматѣ (съ новаго года восемь столбцовъ 

вмѣсто семи).
Газета „Русское Олово" издается при ближайшемъ сотрудничествѣ 

В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Среди постоянныхъ сотрудниковъ:

И. Д. Боборыкинъ, В. И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С. Петровъ.
Съ театра войны.

Редакцій „Русскаго Слова" це останавливается и не остано
вится ни предъ какими расходами для того, чтобы дать полную 
картину войны.

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ военныхъ дѣй
ствій обширный кадръ собственныхъ корреспондентовъ, съ Вас. И. 
Немировичемъ-Данченко во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова" ежедневно по
дробнѣйшими и экстренными телеграмами сообщаютъ о всемъ, 
что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ дѣйствій, на 
морѣ и на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи Вас. И. Неми
ровича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ значеніи, 
которое имѣютъ къ настоящую войну телеграммы и корреспон
денціи нашего глубокоуважаемаго писателя. Всегда впереди, всегда 
самъ подъ огнемъ, всегда на позиціяхъ, Вас. И. Немировичъ-Дан
ченко является правдивымъ и безпристрастнымъ лѣтописцемъ 
войны не только для русскаго общества, но и для иностранной 
печати. Его сооіценія пзъ „Русскаго Слова" телеграммами пере
даются заграничными агенствами во всѣ уголки земного шара. 
•Этотъ колоссальный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данченко остается 
сиеціаль'нымъ корреспондентомъ исключительно „Русскаго Слова".

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ около 20 корреспонден
товъ па театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: г. Лодыженскій 
(главная квартира и позиціи), г. Климковъ (командировки на пе
редовыя позиціи), г. Глинка (на позиціяхъ), г. фонъ-Лангъ (одинъ
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изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), г. Митропольскій (на 
позиціяхъ), г. Вагнеръ (воздухоплавательный отрядъ), г. Черни- 
ховскій (командировки на передовыя позиціи), гг. Булла, Черновъ, 
Апухтинъ, Малининъ (боевые фотографы), г. В—скій (Влади
востокъ), г. Матовъ и др.

Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура редакція имѣетъ 
собственнаго корреспондента въ Чифу. Въ Портъ-Артурѣ нахо
дится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова11.

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, кромѣ 
корреспондентовъ во Владивостокѣ и Чифу, имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо и Санъ-Франциско.

„Русское Слово" даетъ обзоръ военныхъ событій въ отдѣлѣ 
„Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, посвященный разбору и кри
тикѣ военныхъ дѣйствій, ведется спеціалистомъ г. Россомъ.

„Русское Слово" даетъ портреты, планы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.
Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ собствен
ныхъ корреспондентовъ изъ Лондона, Парйжа, Берлина, Вѣны,

Рима, Константинополя, Нью-іорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизнп Россіи, 
редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой постановкой отдѣла 
передовыхъ статей по вопросамъ внутренней политики, самоуправле

нія, экономическимъ, юридическимъ и народнаго образованія. 
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются по
дробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи. Собственные

корреспонденты но всѣмъ городамъ Россіи.
Въ 1905 г. въ фельетонахъ „Русскаго Слова" будутъ напечатаны

слѣдующія произведенія:
Новый романъ II. Д. Боборыкина „ОБИІРЩЕНІЕ". Въ 3-хъ 

частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.
Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко „ДАЛЕКІЯ МО

ГИЛЫ". Изъ русско-японской войны.
„и Н Д I Я" В. М. Дорошевича (Послѣднее путешествіе). 

Общественный фельетонъ В. М, Дорошевича. Еженедѣльные
фельетоны свящ. Г. С. Петрова.

Въ газетѣ „Русское Слово" принимаютъ участіе:
Н. В. Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, Н. П. Бочаровъ, М. М. Боіовичъ, 
Е. К. .Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Вагнеръ, С. Н. Варшавскій, 
В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, 
П. И. Гольденовъ, К. М. Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В.
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Звѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. 9. 
Краевскій, Н. И Кулябко-Корецкій, Н. А. Лодыженскій, фонъ- 
Лангъ, д-ръ Малининъ, С. С. Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, И. И. 
Митропольскій, В. И. Немировичъ-Данченко, К. В. Орловъ (Ми
ровъ), А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свящ. Г. С. Петровъ, 
М. II. Петровъ, С. В. Потресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пясковскій, 
Россъ, Н. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успенскій, Черня

ховскій, С. М. Черновъ.
При газетѣ „Русское Слово" издается журналъ

„И С К Р Ы“,
еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять собствен
ныхъ корреспондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ дѣй
ствій. Никакихъ перепечатокъ фантаститескихъ рисунковъ изъ 
иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическіе снимки 
картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, раненыхъ 

героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.
Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить 
ранній выходъ и своевременную, раннюю доставку №№, редакціей 
„Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія и выписаны къ 
1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя ратоціонныя машины 

увеличеннаго формата.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету „Русское Слово" съ пере

сылкой городск. и иногородн. на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., на 
3 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

Раз. „Русское Слово" съ журн. „Искры" при совмѣсти, под
пискѣ) съ перес. городск. и иногородн.: на годъ 9 р„ на 6 мѣс. 
5 р., на 3 мѣс. 3 'р., на 1 мѣс. 1 р. За границу—вдвое.

Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при 
подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. Под
писавшіеся па газету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры" 
вносятъ при поди. 4 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 2 р. 
Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ 
при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ казначеевъ, допус
кается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но не менѣе 1 руб.

въ мѣсяцъ.
При подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не допускается. 

Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. 
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Ѳ. И. Благовъ
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДВА еженедѣльные иллюстрирован
ные журнала для дѣтей и юношества 

(XXIX г. изданія)
СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г,—ПЕРВЫЕ 
№№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

I ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано:

52 И 52 Ж
ванпаго журнала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
42 ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЯ,

въ числѣ которыхъ:
Г) Большая картина въ 24 краски

художника R. Дима:
„ЖУЧКИ НА СЕМЬЯ11

2) 12 игръ в занятій для дѣтей
на болын. раскраш. и черн. лист.

3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣт
ской жизни

4) 6 книгъ „Библіотечки 'Задушев
наго Слова"

5) Маленькій русскій историкъ.
Родная исторія въ разсказахъ 
и рисункахъ.

6) Игра—„Звѣринецъ-Лото"
съ 28 раскрашенными фигурами.

II. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано.

52 И 52 Ж
ваннаго журнала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
РЯДЪ ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЙ

въ числѣ которыхъ:

1) 12 иллюстров, книгъ сочиненія
извѣстныхъ писателей для юно
шества: М. В. Чистякова и В. 
Самойловпчъ.

2) Исторія 349-ти великихъ дней,
съ массою иллюстрацій.

3) 6 кн. „Исторической Библіотеки”.
въ паночныхъ переплетахъ.

4) Альбомъ ..На память”
5) Записная книжка-календарь.

въ изящномъ переплетѣ.

6) Настольный отрывной календарь- 
ежемѣсячникъ.
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Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, 
при каждомъ журналѣ будутъ высылаться для родителей и воспи
тателей: „ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА14

Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", со 
всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и нерер.. 
на годъ—6 р., на полгода (6 мѣс.) —3 р., на треть года (4 мѣс.) 2 р’ 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 2 рубля:

1) при подпискѣ, 2) къ J февраля и 3) къ 1 мая.
Сь перес. за границу поди, цѣна каждаго журнала—8 руб.

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемо 
изданіе (т. е. возрастъ).

Подписка принимается; въ Конторахъ журнала, при книжныхъ магази
нахъ Товарищества М. О. Вольфъ! 1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18; 
2) Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и 3) Москва, Мохо
вая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ Редак
ціи журналовъ „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО"—С.-Петербургъ. Васильевскій 
Островъ, 16-я линія, 5—7, собств. домъ, а также у всѣхъ столичныхъ и

• провинціальныхъ книгопродавцевъ.

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 ГОДЪ 

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей Ф. И 

Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ „Нивы".
Въ 1905 году гг. нодписчики получатъ

•всего за ЧЕТЫРЕ рубля 
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

ГП №№ литературнаго иллюстрированнаго журнала—около 500 
Q(J иллюстрацій, 1 000 стр. текста, содержащаго въ себѣ романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія, статьи, смѣсь. Описаніе теку

щихъ событій съ иллюстраціями. Рисунки, портреты и пр. 
ГП №№ большой политической и общественной газеты, въ ко
Зи торой печатаются передовыя статьи, хроника, фельетонъ, 
обозрѣнія столичной жизни, корреспонденціи изъ провинціи, за

мѣтки, иностранныя извѣстія.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
съ иллюстраціями, рисунками, портретами и картами, которыя 

помѣщаются въ журналѣ. '

24 =£5-Графа Е. А, САЛІАСА.
Пугачевцы I—ГѴ ч.—Военные мужики. -Барыни-крестьянки.—На- 
званецъ,—Ширь и махъ.—Французъ.—Змѣй-Горынычъ.—Неслы

ханное дѣло.—Пятое колесо.—Кудесникъ и др.

24 НАПОЛЕОНЪ въ РОССІИ.
Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 г. съ рисун

ками и портретами. Большой томъ—около 400 стр. текста. 
Независимо отъ этого, всѣ годовые подписчики получатъ еще

особое приложеніе:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
ВЪ ОДНОМЪ БОЛЬШОМЪ томъ

съ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и крит. статьей
Л. Майкова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па журналъ съ приложеніями: 
газеты, сбор. соч. гр. Е. Саліаса, иллюстр. соч. „На
полеонъ въ Россіи11 и полнаго собранія сочиненій 

К. Н. Батюшкова на годъ съ пересылкой:
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля—1 р., 

къ 1-му іюля—1 р.
Чрезъ книжные магазины подписка въ разсрочку не принимается. 

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „РОДНАЯ
РѢЧЬ": Москва, Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пер., 9. Соколъ.

На 1905 г. подписка на самую дешевую ежедневную 
газету:

Русская Газета
за 360 №Х° съ пересылкой въ годъ 3 рубля.

Особое вниманіе къ интересамъ трудящихся классовъ. Вопросы 
земскаго и городского самоуправленія. Всеобщее обученіе. Област
ные и окраинные вопросы. Злобы дня. Заграничная жизнь. Съ
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театра войны. Дѣла и нужды деревни. Телеграммы; корреспон
денціи; романы, повѣсти; хроника; статьи, фельетоны и прочіе 
отдѣлы большихъ ежедневныхъ газетъ. Военныя и морскія замѣтки 
(о послѣднихъ событіяхъ войны). Ежедневно—-рисунки, портреты, 

иллюстраціи.
Въ 1904 г. газета расход, болѣе 50,000 экз. ежедневно. 

Направленіе газеты прогрессивное. Отзывчивость на всѣ запросы 
современной жизни. Честное и независимое служеніе родинѣ.

Вѣротерпимость и человѣчность.
На 3 мѣс. 85 к., на х/з года 1 р. 60 к., на годъ 3 р. Въ розн. 

продажѣ № 1 к.
При небывало-низкой подписной цѣнѣ, „Русская Газета" даетъ 
много матеріала для чтенія и всѣ необходимыя свѣдѣнія, какъ и 

дорогія газеты. Марки не принимаются.
Въ декабрѣ 1904 г. печатается романъ Уайда „Сѣверный Орелъ".

Редакція: С.-Петербургъ, Спасская у., 26.
Ред.-изд. Н. II. Дучинскгй.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Кіевское Слово“
на 1905 годъ.

Подписная цѣна.
Съ доставкой и пересылкой на годъ—10 р., на 6 мѣс.—5 

р., на 3 мѣс.—3 р., на—J мѣс. 1 р. Безъ доставки на годъ 8 р., 
на 6 мѣс.—4 р.,' на 3 мѣс.—-2 р. 25 к., на 1 мѣс.—75 к. Съ 
пересылкой заграницу на годъ—15 р. 20 к., на 6 мѣс. 8 р. 60 к., 
на 3 мѣс,- 4 р. 30 к., на t мѣс.—1 р. 40 к.,

. Подписка и объявленія принимаются: въ Кіевѣ, въ главной 
конторѣ редакціи на Большой Владимірской, домъ № 43. Въ 
Москвѣ: въ книжной и газетной торговлѣ А. А. Анисимовц, Пе
тровская линія, и у Л. Э. Метцль и К° и его отдѣленіи въ С.- 
Петербургѣ. Въ Бердичевѣ: у А. В, Зингера при его фотографіи. Въ 
Бѣлой Церкви у М. М. Юдковнча (агента Коммерческаго Общества.

Гг. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращатся непосред
ственно въ главную контору „Кіевскаго Слова"—Большая Вла
димірская улица, домъ № 43.
Принимается подписка на газету „Кіевское Слово". Для гг. сту
дентовъ подписная плата: за недѣлю—15 коп,, за мѣсяцъ—60 коп.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5-й, 1905 г. 
изданія подъ редакціею В. В. БИТНЕРА

„ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ"
48 КНИГЪ БЪ годъ 8 руО.

Иллюстрир. „толстый" ежемѣсячн. лит., худож. и попул.-научн. 
журналъсъ 86 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

12 книж. „Общедоступнаго Университета*': „Анатомія 
и физіологія", профессоровъ Закса, Зейлера, Редманна и др. 
„Попул. очерки народовѣдѣнія", проф. Гааке и „Жизни европ. 
народовъ". Кромѣ того, црианавая громад, воспит. вліяніе ри
сованія на худож. развитіе учащагося, мы рѣшили въ „Общ. Унив." 
дать—„Самоучитель живописи и рисованія". Изъ практическихъ 
руководствъ мы дадимъ „Учебникъ стенографіи, искусство быстр, 
записыванія человѣч. рѣчи". Въ „Общ. Унив." будетъ данъ еще 
„Новый учебникъ международнаго языка Эсперанто". Изложеніе 
вполнѣ общедоступное и живое. Масса иллюстрацій.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообра
зованія":— 1) Проф. Сѳньобосъ и проф. Метанъ. Современная исто
рія съ 1815 г. въ 2 ч-хъ ч. 1—2) Проф. Фламмаріонъ. Лекціи по 
астрономіи. Съ картою звѣзднаго неба.—3) Д-ръ филос. Эйзенгансъ. 
Психологія и логика.—4) Проф. Боммели. Систематика растеній. 
Жизнь грибовъ, водорослей и мховъ.—5) Проф. Сеньобосъ и проф. 
Метанъ. Современная исторія, ч. II.—6) Систематическій Слов. 
Юридич. Паукъ въ 3 ч. Ч. I. Государственное право (формы прав
ленія, разныя конституціи и нр.), права и обязанности гражданина.—
7) Проф. Боммели. Исторія растит, царства. Папортники, хвой
ныя. Оплодотвореніе цвѣтковыхъ.—8) Системат. словарь юридич. 
наукъ, ч. II. Основы законовѣдѣнія. Ознакомленіе съ рус. законо- 
дательст.—9) Проф. Гюнтеръ. Физич. географія.—10) Системат. 
слов, юридич. наукъ. Ч. III. Справочная (формы дѣловыхъ бумагъ, 
отвѣты на частные случаи юридич. практики и пр.)—11) Проф. 
Оствальдъ. Школа химіи. Химія неорганическая.—12) Проф. Зом- 
бартъ. Очерки политич. экономіи. Легкое, живое и нопуляри 
изложеніе; масса рисунк., портретовъ, легкая усвояемость.

12 книж. „Читальни" „ВѢСТНИКА ЗНАНІЯ", состоящей изъ 
ряда соч. для легкаго самообразоват. чтенія имѣющаго въ виду 
широкое образованіе: 1) Бельше. Происхожд. человѣка.—Будущ-
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ность человѣчества.—2) Проф. Моніе. СЬціоябічй.—8) Д-ръ Целль. 
Умъ животныхъ.—4) Дебо. Популярная физика, въ 2 част. Ч. I. 
5) Больше. Прогрессъ дарвинизма,—6) ІІрОф. Корра. Позитивная 
философія.—7) Проф. Уэльдстинъ. Искусство въ XIX столѣтія.—
8) Пеллисье. Литер, школы, въ 2 част. Ч. I. Классицизмъ, псевдо
классицизмъ, лирика, лирическая драма.—9) Э. Кей, I. Тимъ и 
др. Воспитаніе Н самовоспитаніе человѣка и гражданина. Цѣль 
жйзни.—10) Дебо. Популярная физика. Ч. Й.—11) Пеллисье. 
Лйтер. школы. Ч. II. Исторія, критика, старый и новый романъ, 
поэзія, драма. —12) Проф. Арнольдъ. Эпоха возрожденія н гуманизма.

Сверхъ перечисленныхъ 36 Ян. приложеній, мы рѣшили, 
исполняя проеьбу подписчиковъ, Дать еще СЛОВАРЬ НАУЧНЫХЪ 
ТЕРМИНОВЪ, ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ И ВЫРАЖЕНІЙ, 
вошедшихъ въ употребл. въ рус. яз. Что касается самого „Вѣст. 
Зн.“ (12 кн.), то въ противоположность друг, „толстымъ11 жури, 
онъ главное вниманіе обращ. на попуЛЯризац. знанія и ознакомленіе 
со всѣми литер.-научи, теченіями, беллетр. же стоитъ на втор, 
планѣ Статьи въ журалѣ невелики и разнообразны, большія же 
сочин. даются въ приложеніяхъ (уборист, шрифтъ позвол. помѣщ. 
крупныя произвед.). Прогрессивное направленіе „Вѣст Зн.“ лучше 
всего характериз. близкимъ участ. профессоровъ Париж. Рус. 
Высш. Шк. Общ. Наукъ. Основа изданія—служеніе интерес, под
писчиковъ выполняется между проч. отдѣлами: „ВЗАИМОПОМОЩЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ" и „ОТВѢТЫ"

Поддержка стремленія къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова, 
отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ общества, всестороннее 
освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности—вбтъ задачи, кот. неизмѣнно 
составляли основу наш. литерат. дѣятельн. „Вѣст. Зн." строго про
грессивный органъ, носвящ. служенію обществу. Болын. распростр. 
журнала даетъ возможность новымъ подписч. узнать у старьіхъ о 
нашемъ добросовѣстномъ отношеітіи къ обязательствамъ.

Подписная цѣна на 1905 годъ (48 вн.) со „Словар. иностран. 
слов." безъ дост. 7 руб., съ дост. и пер. 8 руб., за гран. 11 руб. 
Разср. но 2 руб. за Щ года Снб. Кузнечный, 2.

Тамъ же принимается подписка на НОВЫЙ, выходящій 
съ 1 ноября 1904 г. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ. ОРГАНЪ подъ 
редакціею В. В. БИТНЕРА. Цѣна 70 к. за V* года

„Ж зш Д; -s jl я:“

Бъ настоящій моментъ, когда русск. общественность всту
паетъ въ новую эру довѣрія къ обществен, силамъ, на земство,
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представляющее одно изъ главн. проявленій обществен, само
дѣятельности, обращено особое вниманіе. Но дѣятельность земствъ 
и ихъ представителей являлась рядомъ разрозненныхъ усилій. 
Трудовой жизни земствъ всегда недоставало живой поддержки 
со стороны освѣдомленности общественныхъ элемент, о земской 
дѣятельности. Отсутствовали у земствъ и взаимная поддержка, 
чувствовалась потребность въ объединеніи отдѣльн. земствъ путемъ 
печати.—„НЕДѢЛЯ" пойдетъ навстрѣчу этой потребности. Служе
ніе интересамъ провинціи, защита личности, ея правъ и достоин
ства, слабаго противъ сильнаго, поддержка общественной само
дѣятельности, борьба съ темными силами жизни, удовлетвореніе 
естественному стремленію къ свѣту, знанію и правдѣ—вотъ за
дачи молодой „НЕДѢЛИ".

Желая сдѣлать „НЕДѢЛЮ" доступ, широк, кругамъ, мы назнач 
незначнт. подпис. плату, 70 к. за Ѵі года. Годовые подпис. на 
оба изданія: „Недѣлю" и „Вѣст. Зн.“, внесшіе до 1 дек. 1904 г. 
8 р. 70 к., получ. право на безпл. премію, состоящ. изъ 3 книж. 
на выборъ изъ объявл. 72 (требуйте подроб. объявл.). Год. подпис.. 
внѳсш. до 1 дек. 4 р. 70 к., могутъ получ. премію изъ 2 кн. 
Год. подп., внесш. до 1 дек. 2 р. 70 к., получ. одну пзъ книж. 
Преміи будутъ безпл. разсылаться при „Недѣлѣ" только непосредст. 
подписавш. въ конторѣ редакціи „Вѣсти. Зп.“ и „Недѣли" С.-Пе
тербургъ, Кузнечный, 2,

Редакторъ-Издатель В. В. Битнеръ.
6—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ОДЕССКІЙ ЛИСТОКЪ"
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ГАЗЕТЫ 

ВЪ ОДЕССѢ:

съ доставкой на домъ, на годъ 10 руб., на полгода. 6 руб., на 
3 мѣсяца 3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 20 к.

НА ГОРОДА:
съ перес. по почтѣ: на годъ 12 р., на полгода 7 р., на 3 мѣсяца 

3 р. 80 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к.
За перемѣну иногородняго адреса взимается 20 коп. 
КОНТОРА ГАЗЕТЫ ВЪ ОДЕССѢ, въ домѣ редактора-издателя

В. В. Навроцкаго.
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Открыта подписка на 1905 годъ 
НА

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
вжемйшыв педагогическій журналъ

Изданіе Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 

ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ.

Журналъ „Народное Образованіе11 всецѣло посвященъ раз 
работкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; 
задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣй
ствовать практически разумной, прочно и методически обоснованной 
постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще 
въ русской народной школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) воспи
таніе нравственно-религіозное и умственное въ его практическихъ 
пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго образованія 
и изъ быта современной народной школы, 3) вопросъ о здоровыі 
учащихся въ условіяхъ народной школы, 4) „изъ школьной прак
тики"—статьи и сообщенія практиковъ-учителей и учительницъ, 
отвѣты редакціи на запросы по учебной и воспитательной части
5) психологическая сторона учительской практики и выясненіе 
ея при помощи данныхъ современной психологіи, 6) школьное 
пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народныхъ хоровъ, 
7) мѣстный отдѣлъ: извѣстія, сообщенія и замѣтки о текущихъ 
событіяхъ въ жизни народныхъ школъ, 8) библіографическій листокъ 
для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ вопросамъ воспитанія 
и образованія, а также предназначаемыхъ для народнаго чтенія,
9) обозрѣніе иностранной педагогической литературы (замѣтки по 
практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, французской, аме
риканской народныхъ школъ).

Кромѣ книгъ журнала, подписчики получатъ въ видѣ отдѣль
ныхъ приложеній: 1) Школьный Календарь на 1905—6 учебный 
годъ, 2) Книжки для школьнаго и народнаго чтенія, подъ общимъ 
заглавіемъ „Школьная Библіотека"; (за послѣдніе два года такихъ 
книжекъ выдано 29 названій размѣромъ 1—бѴя печатныхъ 
листовъ). 3) Ноты для школьнаго пѣнія.
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Многія статьи и книжки (особено научнаго содержанія) 
иллюстрируются рисунками и чертежами.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и 
въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. 
Подписная цѣна на журналъ—ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою).

Подписка принимается въ Книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія
такъ:
С.-Петербургъ, Кабинетская ул,, д. № 13, въ Редакцію журнала 
„ Народное Образованіе"

Редакторъ П. Мироносицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
(ѴІІІ-й годъ изданія)

на критико-библіографическій журналъ

книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ

ИЗВЪСТІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность 

своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ области лите
ратуры, наукъ и библіографіи у насъ въ Россіи и за границей. 
Въ этихъ видахъ журналъ „КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТО
ВАРИЩЕСТВА М. (). ВОЛЬФЪ: ИЗВѢСТІЯ ІЮ ЛИТЕРАТУРѢ, 
НАУКАМЪ и БИБЛІОГРАФІИ11' помѣщаетъ статьи и замѣтки по 
вопросамъ изъ указанной области, критическіе отзывы о наиболѣе 
выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важ
нѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣ
нія о подготовляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. и ир. 
Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ н отвѣ
тамъ на предлагаемые читателями журнала вопросы.
Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и 

пересылкой—I рубль.
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